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У К А З А Н І Е 

къ пользованію „Сборникомъ олисаній предметовъ 
и матѳріаловъ, заготовляемыхъ Интендантствомъ 

для довольствія войскъ" 

Сборникъ состав;внъ по плану номенклатуры предметовъ Интен-
дантскаго вещевого д)вольствія, объявленной въ приказахъ по воен-
ному вѣдомству 191^ года № 629 и 1913 года № 688, т. е. онъ 
подраздѣленъ на тѣ :е отдѣлы (литеры: А. В. В. Г. и Д.) и группы 
(I—XY11I) предметов, довольствія войскъ, какъ и номенклатура. 

Номера номенклтуры выставлены: на поляхъ сборника сбоку 
заголовковъ параграбвъ и въ первыхъ графахъ ведомостей. 

Въ сборникъ вошли: 

а) дѣйствушія описанія съ ихъ измѣненіями и дополне-
ніями, объявлевыя въ приказахъ по военному вѣдомству, въ 
Циркулярахъ лавнаго Штаба и въ Циркулярахъ Г.іавнаго 
ИатендантскагоУправленія до 1-го Января 1913 года, 

б) измѣнен и дополненія къ упомянутымъ въ пунктѣ „а" 
описаніямъ, обівленныя во время печатанія сборника, т. е. за 
время съ 1-го нваря 1913 года по 1-е Мая 1915 года, размѣ-
щенныя въ пордкѣ страницъ и строчекъ, подлежащихъ испра-
вленію или зазнѣ, и для удобства пользованія помѣщенныя 
въ началѣ сбшика ііередъ его оглавленіемъ, причемъ №№ 
страницъ просвлены сбоку на поляхъ. 
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У К А З А Н І Е 

къ пользованію „Сборникомъ олисаній предмѳтовъ 
и матѳріаловъ, заготовляѳмыхъ Интѳндантствомтз 

для довольствія войскъ" 

Сборникъ составленъ по плану номенклатуры предметовъ Интен-
дантскаго вещевого довольствія, объявленной въ приказахъ по воен-
ному вѣдомству 1912 года № 629 и 1913 года № 6Н8, т. е. онъ 
подраздѣленъ на тѣ же отдѣлы (литеры: А. В. В. Г. и Д.) и группы 
(I—ХѴ11І) предметовъ довольствія войокъ, какъ и номенклатура. 

Номера номенклатуры выставлены: на поляхъ сборника сбоку 
заголовковъ параграфовъ и въ первыхъ графахъ ведомостей. 

Въ сборникъ вошли: 

а) дѣйствуіоіція описанія съ ихъ измѣненіями и дополне-
ніями, объявленный въ приказахъ по военному вѣдомству, въ 
Циркулярахъ Главнаго Штаба и въ Циркулярахъ Г.іавнаго 
Интендантскаго Уоравленія до 1-го Января 1913 года, 

б) измѣненія и дополненія къ упомянутымъ въ пунктѣ „а" 
описаніямъ, объявленный во время печатанія сборника, т. е. за 
время съ 1-го Января 1913 года по 1-е Мая 1915 года, размѣ-
щенныя въ порядкѣ страницъ и строчекъ, подлежащихъ испра-
вленію или замѣнѣ, и для удобства пользованія помѣщенныя 
въ началѣ сборника кередъ его оглавленіемъ, причемъ 
страницъ проставлены сбоку на поляхъ. 
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Изжѣшпіл и дополтпіл: 

Въ строкѣ 24-й вмѣсто: кутаса съ кистями, слѣдуетъ читать: 2 
„подвѣса" согласно приказа по военному вѣдомству 191В г. № 694. 

Въ подстрочномъ примѣчаніи пунктъ 4-й слѣдуетъ добавить:— 
Приказомъ по воен. вѣд. 1914 г. № 268 киверъ образца Л.-Гв. 

Сапернаго баталіона, но безъ боковыхъ кантовъ и съ особыми гер-
бами присвоенъ: нижнимъ чинамъ постояннаго состава Электротехни-
ческой роты и баталіона Воздухоплавательной школы, а приказомъ 
по военному вѣдомству 1914 г. № 612—еижнимъ чинамъ постоян-
наго состава Военной Авіаціонной школы. 

Внизу въ подстрочномъ примѣчаніи пунктъ 3-й слѣдуетъ добавить: ^ 
На кивера нижнихъ чиновъ постояннаго состава баталіона Офи-

церской Воздухоплавательной школы и Военной Авіаціонной школы, 
вмѣсто Андреевскихъ звѣздъ, полагаются гербы (орелъ съ топорами), 
инженернымъ войскамъ присвоенные, на кивера нижнихъ чиновъ 
Электротехнической роты—киверный ге{збъ (пштокъ со звѣздою, ко-
ровою, топорами и бомбой) Учебеаго Сапернаго баталіона временъ 
его сформированія 1822 г. (Приказы по в. в. 1914 г. №№ 268 и 612).. 

Въ строкѣ 24-й вмѣсто: кутасы съ кистями, слѣдуетъ читать ^ 
„содвѣсы" (приказъ по в. в. 1913 г. № 694). 

Въ строкѣ 25-й вмѣсто: кутасы, слѣдуетъ читать иподвѣсы" 
(приказъ по в. в. 1913 г. № 694). 

Въ строкѣ28-й вмѣсто: кутасы съ кистями, слѣдуетъ читать „под-
вѣсы" (приказъ по в. в. 1918 г- № 694). 

Въ строкѣ 30-й вмѣсто: кутасныя кисти, слѣдуетъ читать „кисти" 
(приказъ по в. в. 1913 г. № 694). 

Въ строкѣ 34-й вмѣсто: кутасовъ и кистей, слѣдуетъ читать 
^подвѣсовъ" (приказъ по в. в. 1913 г. № 694), согласно приказа по 
военному вѣдомству 1910 года № 694—кисти пришивныя. 

Къ концу заголовка вѣдомости слѣдуетъ добавить: 
Г2 268 и 612. 

Къ концу вѣдомости слѣдуетъ добавить: 
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Нъ 4-й строкѣ вмѣсто: кутаса съ кистями, слѣдуетъ читать: „под-
вѣса" (приказъ по в. в. 1913 г. № 694). 

Въ 8-й и 9-й строкахъ вмѣсто: кутасы съ кистями и кутасы^ 
слѣдуетъ читать: „аодвѣсы"' (приказъ по в. в. 1913 г. № 694). 

Въ 11-й строкѣ вмѣсто: кутаса, слѣдуетъ читать: „подвѣса*'(при-
казъ по в. в. 1918 г. № 694). 

Въ 12-й строкѣ вмѣсто: Кутасы съ кистями, слѣдуетъ читать: 
„Подвѣсы'' (приказъ по в. в. 1913 г. № 694). 

Въ концѣ 18-й и въ началѣ 19-й строкъ вмѣсто: кутасовъ и 
кистей, слѣдуетъ читать: „подвѣсовъ (прик. по в. в. 1913 г. № 694), 
причемъ согласно приказа по в. в. І9 і0 г. № 964 кисти пришиввыя. 

Въ строкѣ 3-й вмѣсто: этишкетъ, слѣдуетъ читать: „подвѣсъ" 
(приказъ по в. в. 1913 г. № 694). 

Въ 15-й строкѣ вмѣсто: этишкетныхъ, слѣдуетъ читать: ^под-
вѣсБыхъ" (приказъ по в. в. 1913 г. № 694). 

Въ 26-й строкѣ вмѣсто: этишкету, слѣдуетъ читать: „подвѣсу" 
(приказъ по в. в. 1913 г. № 694). 

Въ концѣ 37-й и въ началѣ 88-й строкъ вмѣсто: кутасовъ съ 
кистями, слѣдуетъ читать: „подвѣсовъ" (прик. по в. в. 1913 г. № 694). 

Въ 13-й строкѣ вмѣсто: кутасы (съ кистями), слѣдуетъ читать: 
„подвѣсы" (прик. по в. в. 1913 г. № 694). 

Въ 15-й строкѣ вмѣсто: Кутасъ состоитъ, слѣдуетъ читать: 
„подвѣсы состоятъ'' (прик. по в. в. 1913 г. № 694). 

Въ 23-й строкѣ вмѣсто: кутасы, слѣдуе']ъ читать: „подвѣеы" 
(прик. по в. в. 1913 г. № 694). 

Къ концу 7-й строки слѣдуетъ добавить: 
Приказомъ по военному вѣдомству 1914 г. № 141—такая-же 

каска, но съ бѣлымъ металлическимъ приборомъ и съ гербомъ, ишке-
нернымъ войскамъ присвиеннымъ, положена нижнимъ чинамъ конно-
саперныхъ командъ армейскихъ кавалерійскихъ дивизій и отдѣль-
ныхъ бригадъ. 

Въ 13-й строкѣ послѣ словъ: Государственнаго герба слѣдуетъ 
добавить: или герба съ топорами для коено-саперныхъ командъ 
(прик. по в. в. 1914 г. № 141). 

27 Къ концу вѣдомости слѣдуетъ добавить: 

Конно-саперпыя команды черный бѣлый 

28 Въ концѣ заголовка 8-го параграфа слѣдуетъ добавить: 
Приказомъ по воен. вѣд. 1914 г. 141—такого-же образца 

каска, но съ чернымъ волосянымъ султаномъ, съ бѣлымъ приборомъ, 
инженернымъ гербомъ и Андреевской звѣздой на немъ—присвоена 
нижнимъ чинамъ коноо-саперныхъ командъ гвардейскихъ кавалеріи-
скихъ дивизій и отдѣльной бригады. 
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Бъ концѣ примѣчанія слѣдуетъ добавить: зі 
Султанъ—дѣлается изъ конскаго волоса (чернаго) и трессируется 

на шнурокъ (толстую нитку) одного цвѣта съ волосомъ, который на-
шивается затѣмъі концентрическою спиралью, на деревянный кружокъ^ 
обтянутый сукномъ по цвѣту волоса и называемый корешкомъ. 

Корешокъ этотъ, въ діаметрѣ верш., имѣетъ въ центрѣ 
отверстіе въ ^h^ верш, и сжимается сверху и снизу, по волосу, 
двумя мѣдными кружками, имѣющими въ діаметрѣ Vg верш. Въ 
центрѣ верхняго кружка находится квадратное отверстіе въ /̂32 верш., 
съ припаянною къ краямъ его четырехгранною трубкою, длиною 
/̂g верш., а съ загибомъ ^іі верш., подобное же отверстіе, но нѣ-

сколько большихъ размѣровъ, имѣется и въ нижнемъ кружкѣ. Скрѣ-
пленіе кружковъ между собою по корешку султана происходить та-
кимъ образомъ, что трубка верхняго кружка проходитъ чрезъ коре-
шокъ, въ отверстіе ниліняго кружка и, по выходѣ наружу, загибается 
на четыре стороны по разрѣзанвымъ ея ребрамъ. Скрѣпленіе султана съ 
каскою дѣлается посредствомъ винта съ гайкою, имѣющагося при каскѣ. 

Длина волоса султана должна быть 8 верш. Вѣсъ султана дол-
женъ быть 54 зол., при чемъ допускается колебаніе на 8 золот. 
болѣе или мееѣе. Волосъ султана долженъ быть непремѣнно изъ 
хвоста лошадей, а отнюдь не изъ гривы, ровный не курчавый, очи-
щенный промывкою отъ грязи и другихъ веществъ. Волосъ черныхъ 
султановъ долженъ быть окрашенный, согласно цвѣту образца, проч-
ной краской. Трессировка должна быть крѣпкая, чтобы волосъ не 
выдергивался и настолько густая, чтобы не видно было рядовъ ея. 

Въ отношеніи наружнаго вида и формы, султаны должны отве-
чать утвержденнымъ образцамъ. 

Въ концѣ 18-й строки слѣдуетъ добавить: 
Журналомъ Техническаго Комитета отъ 25-го Августа 1910 .года 45 

за № 107 ст. 2 въ изготовленіи гусарскихъ шапокъ допущены слѣ-
дующія отступленія:— 

1) Шлыкъ шапки состоитъ изъ 2-хъ внутреннихъ и 2-хъ на-
ружныхъ треугольныхъ суконныхъ частей. Для лучшаго прилеганія 
шлыка къ шапкѣ уменьшается длина внутреннихъ частей съ 6-ти до 
4Ѵ4 вер. (въ готовомъ видѣ), а наружныхъ съ 9-ти до 8 вершковъ 
(въ готовомъ видѣ). 

2) Для лучшаго прилеганія суконнаго шлыка на правой поло-
винѣ фетроваго колпака, извнутри, въ верхней его части, нашивается 
картонная накладка, длиною около 6^2 вершковъ, а шириною въ 
Ѵ4 вершка, оклеенная бѣлымъ коленкоромъ. 

3) Подъ сукно въ мѣстѣ сшива 2-хъ наружныхъ треугольныхъ 
частей, пришивается извнутри стальная пружинка. 

7) Султаны (изъ конскаго волоса) допускаются какъ натурзльнаго 
бѣлаго цвѣта, такъ и подкрашенные въ бѣлый (съ синеватымъ отли-
вомъ) цвѣтъ. Прочность окраски алаго цвѣта (для трубачей) повѣ-
ряется посредствомъ смачиванія султана въ водѣ въ теченіи 1 часа. 
Въ случаѣ, если при производствѣ испытанія будетъ наблюдаться 
окрашиваніе воды въ розовый цвѣтъ, то таковое окрашиваніе слѣдуетъ 
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призвать допустимымъ, т. к, вслѣдствіе строенія конскаго волоса, 
идущаго на изготовлевіе султановъ, окрашивавіе его въ йрочвый 
несмываемый алый цвѣтъ является недостижимымъ. Вѣсъ султана 
съ гайкою долженъ быть отъ 11—12Ѵ2 золотниковъ. 

Въ концѣ 20-й строки слѣдуетъ добавить: 
Приказомъ по в. в. 1914 г. № 158—чинамъ 5-го гусарскаго 

Александрійскаго ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВА полка, вмѣсто гербовъ, при-
своено изображеніе мертвыхъ головъ (череиъ на косгяхъ). 

Въ концѣ 25-й строки вмѣсто: кутасовъ, слѣдуетъ читать: „под-
вѣсовъ" (приказъ по военному вѣдомству 1913 года № 6У4). 

Въ 26-й строкѣ вмѣсто: кутасъ, слѣдуетъ читать: „подвѣсъ" 
(приказъ по в. в. 1913 г. № 694), 

Въ 14-й строкѣ § 18-го вмѣсто: кутасовъ, слѣдуетъ читать 
„подвѣсовъ" (приказъ по в. в. 1913 г. № 694). 

[^ъ строкахъ 19-й и 23-й того-же параграфа вмѣсто: кутасъ, 
слѣдуетъ читать „подвѣсъ" (приказъ по в, в. 1913 г. № 694). 

Въ 25-й строкѣ того-же параграфа вмѣсто: кутасныхъ снуровъ, 
слѣдуетъ читать: „снуровъ" (приказъ по в. в. 1913 г. № 694). 

Въ подстрочномъ примѣчаніи во 2-мъ пунктѣ въ концѣ 8-й строки 
вмѣсто: кутаса, слѣдуетъ читать: „подвѣса" (пр. по в. в. 1913 г. № 694). 

Въ 6-й строкѣ послѣ словъ: „гербомъ" сдѣлать выноску *) и 
добавить подстрочное примѣчаніе: 

*) Приказомъ по воен. вѣд. 1914 года № гербъ отмѣненъ. 
Въ ковцѣ 6-й строки слѣдуетъ добавить: 
Циркуляромъ Главнаго Интевдантскаго Управленія 1914 г. № 7 

объявлены нижеслѣдующія: таблица лекалъ папахи, табель мѣръ ея 
и расчетъ отпуска матеріаловъ на постройку ея: 
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1 13 верш. (58 саптим.) ЗѴ2 в. 2Vi в. 33/, в. lov, в. 4Ѵ2 В.: 
1 1 
1 

1 З Ѵ 2 В. 
1 

3V-, В 40 
2 131/2 верш. ('60 сантим.). 3Vq В . 23/, в. 33/, в. lOV" п. 41/2 В.! ЗѴ» В. З'/з в. 50 
3 14 верш. (62 сантим.) ЗѴо и. в. 33/, в. 

1 

103/, в. 4Ѵ2 В.{ 

1 
1 

ЗѴ2 В. ЗѴ2 в- 10 

Примѣчапіе. Колебанія въ размѣрахъ допускаются лишь въ большую сторону до Ѵв вершка, 

Р А С Ч Е Т Ъ 
отпуска матеріаловъ на одну папаху. 

1 ростъ. 2 ростъ. 3 ростъ. 

В. Др. В. Др. 
1 

В. Др. 

1) Сукна мундирнаго защитнаго цвѣта. і 
! 

недекатированнаго. 1 
1 

На колпакъ съ макушкою 2 15 2 22 2 ' 24 
На подшивку мѣховой опушки съ об-

шивкою по низу 2 — 2 1 2 2 
На клапанъ 1 4 1 4 1 4 

И т о г о 5 19 5 6 — 

2) Холста подкладочнаго. У к 
1 

а 3 н о й ш и р и н ы. 

На подбой всего колпака съ макушкой 9,8 — 10 — 10,2 — 

3) Холста рубашечнаго 

На подшивку п:шахи вмѣсто подтулейнпка 6Ѵ4 , — 7 — — 

4) Барашка искусственнаго 3,75 — 3.83 — 3,92 — 

5) Шнура хлопчатобумажнаго для стяги-
ванія верха подтулейника (изъ рубашеч-
наго холста) 15 — 15 — 15 — 

6) Шнура шерстяного цвѣтного для об-
24 шивки колпака папахи 24 — 24 — 24 — 

7) Равентуха ззщитнаго цвѣта для стя-
жекъ на клапанѣ 1 — Ѵо — 

8) Ваты ] фунтъ на 6 папахъ 

1 1 

Высота жолщевѳго подтулейника въ готовомъ видѣ сдѣлана ЗѴа вершка. 



VI 

На страЕВцѣ 

55 Передъ § 23-мъ слѣдуетъ вставить: 

§ 231. Щлемъ для авіаціонныхъ частей. 
(Приказъ по в. в. 1914 Л'з 4). 

Шлемъ—состоитъ изъ: а) внутренней, тонкой, пробковой тульи 
въ формѣ верхней части головы, съ небольшимъ козырькомъ спереди, 
подбитой хлопчатобумажной тканью, стеганой на ватѣ, и оклеенной 
сверху хлопчатобумажной ткавью; б) наружной, болѣе толстой, проб-
ковой же тульи, имѣющей высоту на 1 вершокъ больше внутренней 
тульи, а въ нижней части, образующей перегибъ, представляющій 
снаружи выступающій околышъ шлема, тулья внутри вся подклеена 
толстой тканью; в) пробковой кольцевой прокладки между тульями 
въ околышѣ; г) набивки изъ тонкихъ желѣзныхъ стружекъ, въ верх-
ней части между тульями, составляющей плотное, но упругое запол-
неніе пустоты между ними; д) наружной покрышки изъ тонкой, под-
крашенной въ коричневый цвѣтъ и поддѣланной подъ кожу^ клеенки, 
плотно обтягивающей весь шлемъ; е) наушниковъ съ назатыльникомъ 
изъ такой же клеенки, подбитой байкой, при чемъ на наушникахъ 
имѣются. сдѣланныя изъ плотнаго обтянутаго клеенкой ватина, утол-
щенія въ формѣ круга, снабженныя въ центрѣ, противъ ушныхъ 
отверстій, сквозными мѣдеыми рѣшетками; наушники съ назатыльни-
комъ вшиваются между тульями; ж) подтулейника; з) подбородной 
резиновой тесьмы, и и) кокарды на околышѣ. 

Помѣщенное въ 23 параграфѣ описаніе фуражки образца 1881 года 
слѣдуетъ считать отмѣненнымъ согласно приказа по в. в. 1 9 1 4 г . 
№ 2 1 1 и Циркуляра Главнаго Интендантскаго Управленія 1 9 1 4 г. 
№ 17, 

57 Помѣщенное въ 24 параграфѣ описаніе слѣдуетъ считать отмѣ-
неннымъ согласно приказа по в. в. 1914 года № 211 и Циркуляра 
Главнаго Интендантскаго Управленія 1914 г. № 17. 

58 Въ вѣдомости къ № 161 номенклатуры слѣдуетъ добавить: 
и конно-саперныя команды гвардейской кавалеріи (прик. по воен, 

вѣд. 1914 г. № І41). 

Къ концу вѣдомости слѣдуетъ добавить: 

j Постоянный составъ Элекгротехиической 
' роты. 

Постоянный составъ Офицерской Желѣяно-
дорожпой школы. 

и " 
§ и § « н 

2 й й н 2 fi. 
Оі 

га 
о-

а 

£$ Помѣщенное въ § 25 описаніе слѣдуетъ считать отмѣненнымъ 
согласно приказа по в. в. 1914 г. № 211 и Циркуляра Главнаго 
Интендантскаго Управленія 1914 г. № 17. 
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Н а с т р а в и ц ѣ 

Изъ вѣДОМОСТИ слѣдуетъ изъять слѣдующія №№ номенклатуры: eo-ei 
163, 164. 165, 166, 167, 168.169,170 и 171 со всѣмъ къ нимъ отно-
сящимся, которые отмѣнены приказомъ по в. в. 1913 г. № 106, при-
чемъ слѣдуетъ добавить, что для конной артиллеріи и конво-сапер-
ныхъ командъ № 167 остается, а также слѣдуетъ изъять № 173 
номенклатуры со всѣмъ къ нему относящимся, который отмѣненъ 
приказомъ по в. в. 1914 г. № 117. 

Въ вѣдомости послѣ 242 tN» номенклатуры слѣдуетъ добавить: ee-e? 

Н и ж н і е чнны, служащіе по передвиже-
пію войскъ. 

КрасБо-
оранлсе-

! 
Черный . 

1 

К р а с н о - 1 
о р а н ж е - С'инля. П р . 1911 г. 

^ 4 3 9 . 
Н и ж н і е чнны, служащіе по передвиже-

пію войскъ. выл. выя. 

Въ той-же вѣдомости въ № 247 номенклатуры слѣдуетъ вста-
вить вмѣсто: „Инженерное" -„Военно-Техническое" (прик. по в. в. 
1913 г. № 666), а слова: „Интендантскія служительскія команды, 
нестроевые нижніе чины строевыхъ Штабовъ и Управленій", изъять 
и считать отмененными согласно прик. по в. в. 1918 г. № 106. 

Въ той-же вѣдомости № 253 номенклатуры со всѣмъ къ нему отно-
сящимся считать отмѣненнымъ согласно приказа по в. в. 1918 г. № 106. 

Въ концѣ той-же вѣдомости слѣдуетъ добавить: 

— 

П и с а р я Воеппо-То і іографическаго от- ' 
дѣла Главнаго Уіграо^енія Г е в е р а л ь -
Ш т а б а . 

к ! 
я 

Ч е р н а г о 
плиса. 

Свѣтло-
С И Н І Я . 1 

Свѣтло-
С И І І Я Я . 

П р . 1914 г. 
Л'5 266 . 

— В о е п е ы я училища. 
о 
І Ч 
о 

Алый. А л а я . 
Пр . 1901 г. 

№ 2 6 2 и 1910г . 
№ 532 . 

— ; Аі . ітиллерійскія и И н ж е н е р н о е училища. 
1 

п 1 

о 
= 1 

Ч е р н а г о 
плиса . 

і 
Алыя, ' 

і 
Алая . 

1 1 

П р . 1882 г. 
J Y ' 91 . 

— Военно-Топографическое училище. 
1 

о Ч е р н а г о 
плиса. 

Свѣтло-
синіл. 

Свѣтло-
С И Н Л Я . 

Пр. 1886 г. 
2 6 2 и 1907 г. 

1 № 111. 

— 
Н и к о л а е в с к о е каЕалерійское училище 

эскацронъ . 
А л ы й . Т е м н о -

зеленыя. 
А л а я . П р . 1 9 0 8 г. 

№ 3G6. 

— 
Н и к о л а е в с к о е кавалер ійское училище 

сотня. 

я ! 

ч 
Алый. Синія. А л а я . П р . 1910 г. 

№ 676 . 

— Елисаветградское кавалер ійск . училище. 
1 і 

Т е м н о -
зеленый. 

Темно-
зеленая . Пр . 1904 г. 

№ 4 8 3 

— Тверское кавалер ійское училище. 
Свѣтло-
синія. 

Т е м н о -
зеленый. 

Темно-
зеленая . 

и 1 9 0 8 г. 
Хі 366 . 

Помѣщевное въ § 26 описаніе слѣдуетъ считать итмѣыеннымъ, 
согласно приказа по в. в. 1914 г. № 211 и Циркуляра Главнаго 
Интендантскаго Управленія 1914 г. № 17. 

К,ъ заголовку § 27 слѣдуетъ добавить: 
Приказомъ по в. в. 1914 г. .М 211 и Циркуляромъ Главнаго 

Интендантскаго Управленія 1914 г. № 17 установлено новое ниже-
приводимое описаніе фуражекъ. 

68 
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о 11 и с А Н 1 Е 
фураженъ образца 1 9 1 4 г. для нижнихъ чиновъ всѣхъ родовъ войскъ. 

Фуражка строится по табели мѣръ на б ростовъ изъ недекати-
роваинаго, части присвоеннаго, сукна, кому положено, съ выпушками 
и съ козырькомъ. Дно и тулья фуражки подбиваются подкладочнымъ 
холстомъ; околышъ прокладывается съ внутреыней стороны плотнымъ 
и гибкимъ картономъ, шириною около ІѴ4 вершка. Дно фуражки 
овальной формы. Дно пришивается къ тульѣ, которая состоитъ изъ 
четырехъ долей, попарно равныхъ между собою. Двѣ переднія доли 
имѣютъ одинаковую по всей ихъ длинѣ ширину; двѣ задеія доли, 
составляя заднюю половину тульи, постепенно суживаются, имѣя у 
задняго края ширину на Ѵі вершка меньше, чѣмъ у передняго ихъ 
края. Дно сшивается съ тульею такъ, чтобы передній и задній швы 
тульи совпадали съ концами длинной оси. Тулья подкладывается 
спереди взятою вдвое и простроченною крашениною по всей ширинѣ 
тульи и до боковыхь ея швовъ. ь^рашенина эта нижнимъ своимъ 
краемъ пришивается къ картону околыша, а верхнимъ—къ верхнему 
шву тульи. Между крашениной и подкладкой для поддержанія тульи 
вставляется плоская камышинка, длиною отъ зерхняго шва тульи и 
до мѣста на ^U—^/s вершка ниже отверстія для вкладыванія кокарды, 
лапки коей должны, проходя здѣсь сквозь камышинку, прикрѣплять ее; 
камышинка пришивается къ верхнему шву тульи и къ картонной 
прокладкѣ околыша, при этомъ верхній конецъ камышинки долженъ 
упираться снизу въ шовъ тульи, дабы онъ не выпиралъ въ этомъ 
міістѣ дна фураікки. Околышъ фуражки верхнаміі своимъ краемъ 
сшивается съ нижнимъ краемъ тульи, а нижнимъ краемъ огибаетъ 
край картона и пришивается къ нему вручную чрезъ край. 

Холщовый подбой дна выкраивается по размѣру дна фуражки, 
а 'іакой же подбой тульи выкраивается около ^/s верш, шире соотвѣт-
ствующихъ суконныхъ частей фуражки, при этомъ подбой тульи до-
пускается изъ четырехъ или изъ двухъ частей; сшиваются подбои 
дна и тульи мезкду собою точно соотвѣтственно внутреннимъ размѣ-
рамъ фуражки. Нижніе края подкладки пришиваются вручную чрезъ 
край къ картонной прокладкѣ околыша, покрывая ее. 

Съ внутренней стороны околыша, покрывая картонную прокладку, 
пришивается кожаный подтулейникъ (приказъ по в. в. 1873 г, № 348). 
Бодтулейникъ загнутымъ внутрь на ^ / s — в е р ш , своимъ краемъ 
пришивается къ загнутому на картонъ краю сукна околыша (или 
выпушки) приметочнымъ швомъ по 8—4 стежка въ 1 верш, такъ, 
чтобы перегибомъ своимъ онъ около Vie верш, не доходилъ до нижняго 
края околыша; шовъ подтулейника долженъ быть сзади, если подту-
лейникъ состоитъ изъ двухъ кусковъ, то тогда швы должны быть 
сбоку; сшиваются подтулейники обыкновеннымъ швомъ, но швы 
должны быть расправлены. Подту;[ейникъ долженъ точно прилегать 
къ околышу; шириною подтулейникъ долженъ быть IVs—ІѴіѳверш., 
т. е, въ пришитомъ видѣ около 1 верш. 

Для удержанія формы фуражки въ дно ея между подкладкою и 
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сукБОМъ фуражки вкладывается кругъ-сталька, такихъ размѣровъ, чтобы 
она дѣйствительно растягиваліі^Тражку по сшивному шву хульи съ 
долями; сталька эта пришивается къ верхнему сшиввому шву фуражки. 

Спереди, посерединѣ вышины околыша, въ сшивной его шовъ сквозь 
картонную прокладку вставляется кокарда (приказъ по в. в. ГЮ? г. 
№ 632), лапки ея съ внутренней стороны картонной прокладки, пройдя 
сквозь конедъ камышинки, разгибаются, придерживая послѣднюю. 

Доли тульи между собою, съ дномъ и съ околышемъ, а также 
края околыша между собою сшиваются обыкновеннымъ машиннымъ 
швомъ, имѣя 13—16 стежковъ въ 1 верш., швы должны проходить 
въ Ѵ і б — в е р ш , отъ краевъ сукна, при чемъ сшивные швы между 
собою долей и краевъ околыша должны быть разутюжены. Сшивной 
шовъ околыша долженъ быть ваереди, составляя здѣсь продолженіе 
сшивного шва тульи. Фуражки должны быть сшаты совершенно 
симметрично; шитье должно быть прочное и аккуратное, катушечной 
ниткой, прииѣнительно къ цвѣту сшиваемаго магеріала, № 30, вы-
держивающей на разрывъ не менѣе 3 фунтовъ. Число стежковъ въ 
ручныхъ швахъ должно быть 3—5 при работѣ по картону. 

Выпушки, когда таковыя положены, кромѣ выпушки понижнему 
краю околыша, вкладываются между краями соотвѣтствующихъ сукон-
ныхъ частей фуражки и сшиваются одновременно съ ними; выпушка 
же по нижнему краю околыша пришивается однимъ краемъ къ загну-
тому внутрь краю околыша, а другимъ своимъ краемъ огибаетъ кар-
тонную прокладку и пришивается къ нему чрезъ край вручную. 

Кому положено, къ фуражкѣ пришивается козырекъ, установ-
ленный приказомъ по в. в. 1904 года №412, черный, лакированный; 
къ защитнымъ фуражкамъ пришивается козырекъ такого же описанія, 
но задитааго цвѣ^а, лакированный. Козырьки пришиваются къ кар-
тонной прокладкѣ околыша, чрезъ загнутый край суконнаго околыша 
(или выпушки) между околышемъ и подтулейникомъ; пришитъ козы-
рекъ долженъ быть точно своею срединою противъ передеихъ сшив-
ныхъ швовъ тульи и околыша. 

На ц^^дныя фуражки нижвихъ чиковъ кавалерійскихъ и ка-
зачьихъ частей, артиллеріи, желѣзнодорожныхъ войскъ, минныхъ, 
понтонныхъ, воздухоплавательныхъ, авіаціонныхъ и обозныхъ частей 
пристегиваются наружные подбородные ремни защитнаго цвѣта (пр. по 
в. в. 1909 г. № 37); -эта. подбородные ремни двумя петлями по ихг 
концамъ настегиваются на двѣ установлен наго образца защитнаго 
цвѣта пуговицы, которыя пришиваются посерединѣ высоты околыша 
сквозь околышъ и картонную прокладку симметрично впереди боко-
выхъ сшивныхъ швовъ тульи на Ѵз—Ѵг верш. 

У верховыхъ прочихъ частей пѣхоты и инженерныхъ войскъ по-
лагаются внутренніе подбородные ремни (циркуляръ Главнаго Штаба 
1897 года № 162). 

Свободные концы внутренняго подбороднаго ремня пропускаются 
между подтулейникомъ и околышемъ и пришиваются къ картону 
противъ мѣстъ пришивки пуговидъ для наружныхъ подбородныхъ 
ремней, при чемъ длина пришитой части должна быть ^/з—Ѵз верга. 
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размѣровъ лекалъ фуражки образца 1914 года. 

Росты фураженъ. 

Лекала 
и ихъ размѣры. 

2. 3. 

! 
4. б. 6. 

Лекало 1-е. Донышно фуражни. 

! 1 
! 

Длина по большой оси (спеі)еди 
пазадъ) 6-1/ 6Vis 

Длина по малой оси 1 6Ѵ, . 

1 

бѴі.і 6 7 . г, 

Лекало 2-е. Онолышъ. 

Длина 12V4 I2V2 12Ѵ, 13 13 ' / ІЗѴв 

Ширина (съ выпушками). P / i e 1'Ѵіб 17,0 

(безъ выиушекъ) 178 р / 1 іѵв р / 

Ленало 3-е Доля ( ' / і часть тульи). 

а. Передняя (спереди тульи). 

Длина вверху между углами по 
прямой линіи 472 4-Ѵ8 43 474 

Длина внизу (мѣрить такъ же) 3 ЗѴв ЗѴ4 3 7 , „ 

Ширина посредипѣ •Vic 
1 

I V , . ]5. 

Стр'Ьлка выпуклости верхняго 
края посерединѣ 'Ѵ:в ' 7 , 6 

і 

б. Задняя (сзади тульи). 

Длина вверху между углами по 
лрлмой липін 43/ 4»/2 478 

Длина внизу (мѣрить такъ ліе) 3 ЗѴв 18 ЗѴ4 3 7 , в 

Ширина посерединѣ I'V м в 17,.0 

Стрѣлка выпуклости верхняго 
края посерединѣ. , 8 

Ширина передпяго обрѣза 1-Ѵ IV,.; 

задняго обрѣза 1 ' / 

Лримѣчанія: 1) Всѣ размѣры показаны въ вершкахъ. 
2) При раскроѣ лекало дна необходимо класть д-шпкою осью вдоль сукна. 
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мѣръ фуражки образца 1914 года. 

сО 
СО 
о 
н 
о 
о 
Си 

Размѣръ головы, соотвѣтствующій номерамъ 

ростовъ. 

Высота око-

лыша. 

tC nt 0 
« 5 а я 

«Ре S н я 

и в А 

pa Э а 
5 § 

о 

2 Я 3 5 Й 
сз О' 
я « 

О) ф 
~ я 

Равмѣры дна 
(мѣрить 

между выпуш-
ками). 

« й и d 
Ы g 
Ч ш 

Высота тулыі 
(мѣрить зіеліду 
выпушками, а 

гдѣ ііхъ иѣтъ.— 
между иіваміі). 

О О 

l l ' / s верш. (53 сантим.) 

12V8 ^ерш. (54 савтим.) 

12'/в верш. (55 сантим.) 

125/8 верш. (56 сантим.) 

1278 верш. (57Ѵ4 сайт.) 

ІЗѴі верш, (59 сантим.) 

1 пер. 1 вер. 

1 „ 

1 „ 

6 вер. 53/, в. 

6 І53/, 

бѴв 

бѵ« 

6Ѵ4 

5Ѵб „ 

578 

I ' / e в. 

IVa 

iVe 

IVs 

iVs „ 

1V8 

Vs B-

Лримѣчапія: 1) При опредѣленіи ввутренЕЯго обмѣра фуражки обмѣрную машинку 

с;:ѣдуетъ вкладывать такъ, чтобы она нѣсколько ішступала за нижній край околыша для 

того, чтобы обмѣръ производился по мѣсту нижвяго подгиба сукна околыша на картонъ 

и подгиба подтулейника и мѣста пришива козырька. 

2) Колебанія въ размѣрахъ готовой фуражки допускаются при наружныхъ обмѣ-

рахъ въ большую сторону до Ѵв верш, и въ меньшую сторону до Vie вершка. При 

внутренпемъ обмѣрѣ фуражки для опредѣдеиія ея роста колебавія допускаются какъ'въ 

больфую, такъ и въ меньшую»сторону до 7іг. вершка. 
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Къ заголовку § 28 въ подстрочномъ примѣчаніи слѣдуетъ добавить: 69 

Циркуляромъ Главнаго Интендантскаго Управлевія 1914 г. № 28 
установленъ слѣдующій отпускъ матеріаловъ на эти фуражки; 

Для постройки получехловъ слѣдующій отпускъ равентуха или 
хлопчатобумажной ткани 15-ти вершковой ширины: для 1-го и 2-го 
ростовъ — по 4,25 верш., для 3-го и 4-го ростовъ — по 4,5 верш, 
и для 5-го и 6-го ростовъ—по 4,75 верш. 

Для околыша и выпушекъ къ нему остается тотъ же отпускъ 
сукна, какой установленъ циркуляромъ Главнаго Интендантскаго 
Управленія 1914 г. № 17, а именно: на околышъ 1-го роста—0,51 в., 
'^-го роста—0,52 верш., 3-го роста—0,54 верш.,4-го роста -0 ,55 в., 
5-го роста—0,55 верш, и 6-го роста—0,56 верш, и на 2 выпушки 
по околышу: для 1-го и 2-го росговъ—по 10 дробныхъ, для 3-го и 
4-го ростовъ—по И дробныхъ и для 5-го и 6-го ростовъ—по 12 
дробныхъ. 

\ 
\ 

Къ заголовку § 29-го въ подстрочномъ примѣчаніи слѣдуетъ добавить: л 

Бриказомъ по в. в. 1914 г. № 268 фуражка эта, но съ чернымъ 
плисовымъ околышемъ, установлена для нижнихъ чиновъ постояннаго 
состава Учебной Автомобильной роты для ношенія всегда. 

Приказомъ по в. в. 1913 г. № 367 — шофферамъ автомобилей, 
отпускаемыхъ штабамъ, управленіямъ и желѣзнодорожнымъ баталіо-
намъ; приказомъ по в. в. 1914 г. № 141 чинамъ/ конно-саперныхъ 
командъ, несущимъ службу на мотоциклеткахъ. самокатахъ и авто-
мобиляхъ; приказомъ по в. в. 1914 г. № 161—всѣмъ вообще шоф-
ферамъ и нижнимъ чинамъ, несущимъ службу на автомобиляхъ; при-
казомъ по в. в. 1914 г. № 510 чинамъ автомобильныхъ ротъ—при-
своены такія же фуражки. 

Послѣ окончанія § 29-го долженъ слѣдовать: 72 

§ 2 2 1 . ІѴІягкая защитная фурашка съ назатыльниномъ для нижнихъ 
чиновъ автомобильной и мотоциклетной службъ. 

Установлена приказомъ по военному вѣдомству 1914 г. № 698 
взамѣнъ защитной фуражки общаго типа. 
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73 Послѣ окончанія § 31-го долженъ слѣдовать: 

^ 3 1 Ш а п к а для нижнихъ чиновъ авіаціонныхъ и воздухоплава-
тельныхъ частей. 

(Приказы по в. в. 1914 г. №№ 4 и 49). 

Шапка—мягкая (складная) чернаго сукна, съ алыми выпушками 
на отворотахъ и донышкѣ и съ кокардой; шапка имѣетъ видъ по-
добный драгунской шапкѣ 1883 г. 

Примѣчаніе. Приказами по в. в. 1914 г. J^ 268 и 612 та-
кія же шапки, но съ черными плисовыми отворотами, устано-
влены для нижнихъ чиновъ постоянна го состава Офицерской 
воздухоплавательной школы и Военной Авіаціонной школы. 

Въ подстрочномъ примѣчаніи въ 1-мъ пунктѣ слѣдуетъ добавить: 

Такого же образца мундиръ присвоенъ вижнимъ чинамъ постоян-
наго состава: Офицерской Воздухоплавательной школы, Офицерской 
Электротехнической школы, Офицерской Желѣзнодорожной школы 
(прик. в. в. 1914 г. № 268). Учебной Автомобильной роты (прик. по 
в. в. 1914 г. №№ 268 и 395) и Военной Авіаціонной школы (прик. 
по в. в. 1914 г. № 6 1 ^ и нижнимъ чинамъ конно-саперныхъ ко-
мандъ гвардейскихъ калалерійскихъ дивизій и отдѣльной бригады 
(прик. по в. в. 1914 г. № 141). 

79 Въ концѣ 3-ей строки слѣдуетъ вставить: 

У нижнихъ чиновъ постояннаго состава: Офицерскихъ школъ: 
Воздухоплавательной и Желѣзнодорожной, Учебной Автомобильной 
роты и Военной Авіаціоняой школы на погонахъ полагается шиф-
ровка въ видѣ соотвѣтствующихъ спеціальныхъ знаковъ: воздухо-
плавательнаго, лселѣзеодорожнаго, автомобильнаго и авіаціоннаго 
(прик- по в. в. 1914 г. №№ 268 и 612). 

Внизу страницы въ подстрочномъ примѣчаніи во 2-мъ пунктѣ 
вензеля на погоны Л.-Гв. Кексгольмскаго и ІІетроградскаго полковъ 
слѣдуетъ считать бтмѣненными согласно приказа по в. в. 1914 г. 
№ 511. 
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89 Внизу въ подстрочномъ примѣчаніи въ 1-мъ пунктѣ слѣдуетъ 
добавить: 

По нормальной табели изд. 1902 года на каждый супервестъ 
полагалось:— 

Сукна части нрисвоеннаго 11 верш. 
На обшивку: 

Сукна части присвоевнаго 3 верш. 
На выкладку: 

Басона узкаго желтаго 13 арш. 
На подкладку: 

Холста рубашечнаго 2 арш. 4 верш. 

112 Внизу въ подстрочномъ примѣчаніи въ 5-мъ пунктѣ слѣдуетъ 
добавиіъ: 

Приказомъ по в. в. 1913 г. № 106 вмѣсто этого мундира вве-
дена походная рубаха съ настежнымъ лацканомъ для нижнихъ чиновъ 
частей, перечисленныхъ въ § 59-мъ. 

Приказомъ по в. в. 1914 г. 117 тоже распространено на кон-
войныя команды. 

116 Въ подстрочномъ примѣчаніи въ шифровкѣ полковъ надлежитъ 
сдѣлать слѣдуіощее измѣненіе*. 

Согласно прик. по в. в. 1918 г. № 621 въ 16-мъ стрѣлковомъ 
полку подъ вензелемъ полагается №. 

Согласно арик. по в. в. 1914 г. № 511 вензеля отмѣнены въ 
слѣдующихъ полкахъ: 4 пѣх. Капорскомъ, 5 пѣх. Калужскомъ, 6 пѣх. 
Либавскомъ, 39 пѣх. Томскомъ, 67 пѣх. Тарутинскомъ и 85 пѣх. 
Выборгскомъ. 

ііриказомъ по в. в. 1913 г. № 695 такой же вензель, какъ въ 
13 стрѣлковомъ полку и 6 Саперномъ баталіонѣ, присвоенъ 53 пѣх. 
Волынскому полку, а согласно приказа по в. в. 1914 г. № 15 въ 
13 стрѣлковомъ полку подъ вензелемъ полагается №. 

Согласно прик. по в. в. 1914 г. № 15 въ 15 стрѣлковомъ полку 
подъ вензелемъ полагается №. 

118—119 Въ вѣдомости графы ел: „выпушка по лѣвому борту и на кар-
манныхъ клапанахъ" и .^наплечники у музыкантовъ" —вслѣдствіе прик. 
по в. в. 1913 г. № 106—надлежитъ считать отмѣненными. 

Тамъ-же въ графѣ шифровокъ помѣщенъ вензель 3 Гренадер-
скаго Перновскаго полка, вмѣсто котораго^ согласно прик. по в. в-
1914 г. № 511, полагается курсивная буква „Я" 

Тамъ же въ той н:е графѣ помѣщенъ вензель 8 Гренадерскаго 
Московскаго полка, вмѣсто котораго, согласно прик. по в. в. 1914 г. 
№511, полагается курсивная буква „М". 

Тамъ-же въ той лее графѣ помѣщенъ вензель 13 Лейбъ-Грена-
дерскаго полка, вмѣсто котораго, согласно приказовъ по в. в, 1913 Гс 
№ ()41 и 1914 г. № 96, полагается вензель соединенный—смотри 
рисунокъ. 
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Въ той же вѣдомости графы ея: „Выпушка по лѣвому борту и на 
карманныхъ клапанахъ", „Наплечники у музыкантовъ'' и „Обтлага", 
надлежитъ считать отмѣненными, согласно прик. по в, в. 1913 г. № 106. 

Тамъ же въ графѣ (ниже № 531 номенклатуры) для Гренадер-
скихъ Артиллерійскихъ частей, за исключеніемъ I, 2, 4, 5, бата-
рей Кавказской Гренадерской Артиллерійской бригады и въ графѣ 
(ниже № 532 номенклатуры) для 1, 2, 4 и 5 батарей Кавказской 
Гренадерской Артиллерійской бригады, графа „Обшлага", согласно 
прик. DO в. в. 1913 г. № 106, сохраняетъ силу. 

Тамъ-же въ графѣ: „Петлицы. На обшлагахъ", противъ № 466 
номенклатуры (16 Стрѣлковый полкъ), согласно прик. по в. в. 1914 г. 
№ 439, слѣдуетъ вставить: „Вѣлевой тесьмы", и помѣстить въ графѣ: 
„Приказы по военному вѣдомству" Нрик. 1914 г. № 439. 

Тамъ-же въ графѣ: „Воротникъ", противъ послѣднихъ 4-хъ на-
именованій, согласно прик. по в. в. 1918 г, № 106, вмѣсто: „Темно-
зеленый", слѣцуетъ вставить: ,,Черный". 

Въ вѣдомости графы ея: „Выпушки по лѣвому борту и на кар- 122-123 
манныхъ клапанахъ", „Обшлага", „Клапаны на обшлагахъ и выпушки 
на нихъ" и „Наплечники у музыкантовъ согласно приказа по в. в. 
1913 г. № 106, надлежитъ считать отмѣненными для всѣхъ, кромѣ 
слѣдующихъ №№ номенклатуры: 551, 552, 558,. 554 и 555. 

Тамъ-же для № 587 номенклатуры (Гренадерскій Саперный 
баталіонъ), согласно приказа по в. в. 1918 г. 106—графа „Обшлага" 
сохраняетъ силу. 

Тамъ-же №№ 540 и 541 номенклатуры со всѣмъ къ нимъ 
относящимся должны быть, на основаніи приказа по в. в. 1914 г. 
№ 268,—исключены. 

Тамъ-же противъ №jY2 номенклатуры: 584, 537, 588, 539 и 542, 
въ графѣ: „Воротникъ", согласно приказа по в. в. 1918 г. № 106, 
вмѣсто: „Темно-зеленый", слѣдуетъ написать: „Черный" 

Тамъ-же противъ № 547 номенклатуры (Конвойныя команды) 
въ графахъ: „Воротникъ. Выпушка на немъ" и „Погоны. Выпушка 
на нихъ", вмѣсто „Свѣтлосиняя", слѣдуетъ написать: „Алый",„ —" и 
„Алая"и въ графѣ: „Приказы по военному вѣдомству"-вмѣсто всего 
написанеаго, слѣдуетъ написать: „Пр. 1914 г. № 117". 

Тамъ же противъ № 551 номенклатуры слѣдуетъ простави^іъ: въ 
графѣ: „Выпушки по лѣвому борту и на карманныхъ клапанахъ"— 
„Молочныя", въ графѣ: Воротникъ. Выпушка на немъ"—„по верх-
нему и нилшему краю" и въ графѣ: „Приказы по военному вѣдом-
ству«'-„Пр. 1914 г. №№ 166 и 221". 

Противъ № 552 номенклатуры—въ графѣ: „Выпушки по лѣвому 
борту и на карманныхъ клаианахъ" —„Бѣлыя" и въ графѣ: „При-
казы по военному вѣдомству" - „и 1914 г. № 22Г'' 

Противъ № 553 номенклатуры—въ графѣ: „Выпушки по лѣвому 
борту и на карманныхъ клапанахъ", оставить—„Алыя", въ графѣ: 
„Воротникъ. Выпушки на немъ" вставить—,,по верхнему и нижнему 
краю" и въ графѣ: „Приказы по военному вѣдомству "—„и 1914 г.№ 221 
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124-125 Въ вѣдомости слѣдуетъ сдѣлать сліідующія измѣненіяі—противъ 
№ номенклатуры 556 въ графѣ: „Наименованіѳ частей или полковъ". 
вмѣсто слова „Инженерное", слѣдуетъ написать: „Военно-Техни-
ческое", противъ того-же № въ графѣ: „Выпушки по лѣвому борту 
и на кармаеныхъ клапанахъ", слѣдуетъ вставить слово: „Алыя" и 
въ графѣ: „Приказы по военному вѣдомству*, слѣдуетъ добавить: 
,и 1913 г. № 666". 

Противъ № номенклатуры 557 въ графѣ: „Выпушки по лѣвому 
борту и на карманвыхъ клапанахъ" вмѣсто: „Алыя", слѣдуетъ вста-
вить: „ Бирюзов ыя". 

Противъ № номенклатуры 558 вътой-же графѣ вмѣсто: „Алыя", 
слѣдуетъ вставить: „Синія" и противъ № номенклатуры 559 въ той-же 
графѣ вмѣсто: „Алыя" слѣдуетъ написать:—„Малиновыя", а въ 
графѣ: „Приказы по воен. вѣд." противъ всѣхъ трехъ слѣдуетъ 
добавить:- ,и 1914 г. № 221". 

Противъ № номенклатуры 560 въ графѣ: „Выпушки по лѣвому 
борту и на карманныхъ клапанахъ", вмѣсто: „ Алыя", слѣдуетъ напи-
сать: —„Желтыя" 

Противъ № номенклатуры 5бІ въ той-же графѣ вмѣсто: „Алыя", 
слѣдуетъ написать: „Зеленыя" и противъ № номенклатуры 562 въ 
той-же графѣ вмѣсто: „Алыя", слѣдуетъ написать:—„Вирюзовыя", 
а въ графѣ: „Приказы по военному вѣдомству" противъ всѣхъ трехъ 
слѣдуетъ добавить: „и 1914 г. № 221". 

Тамъ-же Ш о номенклатуры: 564, 566, 567, 56В, 569, 570,571, 
574 и 575 со всѣмъ къ нимъ относящимся слѣдуетъ изъ вѣдомости 
исключить, въ виду того, что согласно приказа по в. в. 1913 г. 
№ 106—мундиръ для нихъ отмѣненъ. 

Тамъ-же къ концу вѣдомости слѣдуетъ добавить: 

Нижпіѳ чипы служа-

щіе U0 передввліенію 

войскь. 

І Іисаря Воеіпіо-То-

пографическаго отдѣ-

да Главнаго Управ-

леиія Геперальнаго 
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Цр. 1911 г. 439 

и 1914 г. № 300. 

Пр. 1914 г. № 266 
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Въ примѣчаніи слѣдуетъ произвести слѣдующія измѣненія:—въ 
4-й строкѣ послѣ слова алыя, слѣдуетъ вставить: „въ Ташкентскомъ 
военномъ училищѣ — малиновыя", въ 5-й строкѣ послѣ словъ: съ 
алымъ, слѣдуетъ вставить: („ въТашкентскомъ военномъ училищѣ — 
малиновымъ)*, въ 8-й строкѣ послѣ словъ: съ алой, слѣдуегъ вста-

На страняітЬ. 
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вить: -въ Ташкептскомъ военномъ учйлищѣ 
слѣдуетъ 

— малиновымъ 
написать: „въ 

, въ 
1-мъ 17-й строкѣ вмѣсто: въ Кіевскомъ, 

Кіевскомъ", въ 19-й строкѣ послѣ словъ: во Владимірскомъ, слѣ-
дуетъ вставить: „и 2-мъ Шевскомъ", въ 20-й строкѣ послѣ слова: 
бѣлые, вмѣсто: „и", слѣдуетъ поставить „запятую" и къ концу 
21-й строки слѣдуетъ добавить: „въ Ташкентскомъ военномъ учи-
лищѣ—малиновые", въ 24-й строкѣ передъ 1913 г. слѣдуетъ вмѣсто 

поставить „запятую" и въ концѣ добавить: „и 1914 г. № 456)" 

Къ заглавію § 50 добавить выноску *) и сдѣлать подстрочное 
примѣчаніе: 

Согласно приказа по в.в. 1914 г. № 141—того-же покроя мун-
диръ присвоенъ нижнимъ чннамъ конно-саперныхъ командъ армей-
скихъ кавалерійскихъ дивизій. 

Въ подстрочномъ приііѣчаніи къ концу 1-го пункта слѣдуетъ 
добавить: 

„Согласно приказа по в. в. 1914 г. № 327—такіе же газыри 
приввоены нижнимъ чинамъ 18-го драгунского Сѣверскаго Короля 
Датскаго Христіана 1Х-го полка. 

Въ вѣдомости противъ № 533 номенклатуры слѣдуетъ цобавить 
выноски: *) ***) и сдѣлать подстрочныя примѣчанія: къ графѣ: 
„Петлицы на воротникѣ"—*) Согласно приказа по в.в. 1914 г. № 210— 
въ 3-й конно-артиллерійской ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА 1-го 
батареѣ—бѣлевой тесьмы съ чернымъ процвѣтомъ; къ графѣ: ,, Шиф-
р о в к а — С о г л а с н о приказа по в.в. 1911 г. № 228 надъ №—спе-
ціальный знакъ (двѣ скрещенныя пушки), а согласно приказа по 
в.в. 1914 г. № 210 - въ 3-й батареѣ—вмѣсто № вензель ИМІІЕРА-
ТОРА АЛЕКСАНДРА 1-го; и къ графѣ: „Металлическій приборъ. Пу-
говицы съ орломъ—'"^**) Пуговицы съ орломъ и пушками. 

Къ концу вѣдомости слѣдуетъ добавить: 

Ііоппо-саперішя комапды 

армснскихъ капалерій-

скихъ дипизій. 
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Въ вѣдомости противъ № 478 номенклатуры въ графѣ: „Шиф-
ровка", слѣдуетъ сдѣлать иодстрочное примѣчаніе: 

*) Согласно приказа по в. в. 1914 года. j\e 511—вмѣсто вешюля 
цифра—„10". 
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139 
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155 

156 

165 
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Въ вѣдомости противъ J^ 501 номенклатуры въ графѣ: „Шиф-
ровка" слѣдуетъ сдѣлать подстрочное примѣчаніе: 

*) Согласно приказа по в. в. 1914 года № 511—вмѣсто вензеля 
цыфра— „12" 

Въ вѣдомости противъ № 519 номенклатуры въ графѣ: „Накладные 
вензеля", вензель устранить, такъ какъ таковой ориказомъ по в. в. 
1914 г. № 511 —отмѣненъ. 

Въ 15-й строкѣ, вмѣето слова „гладіае", слѣдуегъ вставить: 
„съ вензелемъ , а въ подстрочномъ примѣчаніи сдѣлать выноску: 

Согласно приказа по в. в. 1909 года № 519. 
Въ концѣ 12-й строки слѣіуетъ сдѣлать выноску и под-

строчное примѣчаніе: 
3) „Приказомъ по в. в. 1913 г. № 106 погоны установлены 

шириною ІѴ2 вершка, а Диркуляромъ Главваго Интендантскаго 
Управленія 1914 г. № 30 на нихъ установлены новыя нормы отпуска 
матеріаловъ; на одну пару погонъ недекатируемаго защитнаго сукна: 
для 1-го и 2-го ростОБъ—21 дроби., для 3-го и 4-го ростовъ— 
22,5 дробн. и для 5-го и 6 ростовъ—24 дробныхъ. 

Въ первой выноскѣ вставить: 175. 
Въ вѣдомости № 1-й противъ 1-го пункта въ графѣ: „Отличія, 

установленныя на походной рубахѣ", слѣдуетъ сдѣлать выноску*) въ 
подстрочное примѣчаніе: 

*) „Согласно приказа по в. в. 1914 г. № 698 —подпрапорщикамъ 
полагаются защитные погоны съ нашитой продольно широкой темно-
оранжевой тесьмой, съ поперечными нашивками изъ темно-оранжевой 
тесьмы сообразно должност^мъ (унтеръ-офицера или фельдфебеля) 
или съ одной оксидированной звѣздочкой (у назначенныхъ на офи-
церскія должности». 

Въ вѣдомости противъ 14-го пункта въ графѣ: „Отличія, полагаю-
щіяся на парадномъ мундирѣ'', вмѣсто: „Нагрудный знакъ", слѣдуетъ 
написать: Тесьма вдоль погона" и въ графѣ: „Отличія, установленныя 
на походной рубахѣ", вмѣсто* ,;Нагрудный знакъ", слѣдуетъ написать: 
„Темнооранжевая тесьма вцоль погона", авъ подстрочномъ примѣчаніи 
сдѣлать выноску: *) Исправлено согласно приказа по в. в. 1913 г. 
Jo 577. 

174 Къ конпу вѣдомости слѣдуетъ добавить: 

Офицерская Воздухоплаватель-
ная школа 

Офицерская Электротехническая 
школа 

Офицерская }Келѣзнодоро>кііая 
школа 

Учебная Автомобильная ротс 
Военно-Авіаціонмая школа 

ее 
"а 

W 

Голубая 

Желтая 
Свѣтло-зе-

леная 
Алая 

Бирюзовая. 
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(Согласно приказовъ по в. в. 1914 г. №№ 268, 895 и 612). 
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Въ 7-мъ пунктѣ въ 3-й строкѣ послѣ словъ: „артиллерійскихъ 175 
частяхъ", слѣдуетъ добавить: „и въ авіаціонныхъ частяхъ (пр. в. в. 
19U г. № 4)". 

Въ вѣдомости противъ порядковаго № 20-го „Крѣпостныя жая- ITS 
дармскія команды", во всѣхъ графахъ слѣдуетъ сдѣлать тире, т. к . 
согласно приказа по в. в. 1914 г. № 891—шифровка не полагается. 

Къ концу вѣдомости слѣдуетъ добавить: 

Спец. зн. № 13 
63а. Управленія конно-артиллерій- № Д. Прик, по в. 

е. 1914 г. 
скихъ дивизіоновъ Голубая 

Прик, по в. 

е. 1914 г. 
636. Управлвнія казачьихъ артилле- Спец. зн. № 13 

рійскихъ дивизіоновъ Синяя No сокр. назв. 
при лит. „д". 

№ 116. 

20. 1-й Оренбургскій казачійполкъ. Согласно приложенія лит, А. 

20а. 3-й Уфимско-Самарскій полкъ 3. У.-С. 

206. 4-й Исетско Ставропольскій 
полкъ 4. И.-С. 

20 в. Прочіе Оренбургскіе казачьи 
полки № 0 . 

Что вставлено и исправлено согласно прик. по в. в. 1914 г. 
т 134 и 264. 

Противъ № 22 (Оренбургскія отдѣльныя казачьи сотни) литеру 
О надо исключить (прик. по в. в. 1914 г. № 134). 

№ 30-й надо исправить: „Амурскіе казачьи п о л к и " А . , а 
№ ЗІ-й надо исключить, согласно приказа по в. в. 1914 г. № 554. 

179 

Въ вѣдомости № 2-й противъ порядковаго № 12-го въ графѣ ĝo 
Примѣчанія слѣдуетъ вставить: „Въ 3-й конно-артиллер. батареѣ 
шифровка согласно прилож. лит. А. (Вставлено согласно приказа по 
в. в. 1914 г. № 210). 

Тамъ-же противъ порядковаго № 16 въ той-же графѣ слѣдуетъ 
вставить: „Во 2-мъ полку шифровка согласно приложенія лит. А. 
(Вставлено согласно приказа по в. в. 1914 г. № 79). 

Въ вѣдомости вмѣсто порядковаго № 20-го слѣдуетъ вставить: ŝi 
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184 Надлежитъ вставить: 

Авіаціонныя роты 

Корпусные авіаціонные отряды 

Полевые авіаціонные отряды 

2Сг. I Особые авіаціонные отряды 

Крѣгюстные авіаціонные отряды. 

Автомобильный роты. 

Автомобильныя команды 

Спеціальн. знакъ 
Ж 

Спеціальн. анакъ рмотривѣдом 
Согласно шифров- № 1-й п.п 

кѣ нижнихъ чиновъ 
Штабовъ Корпу-

совъ. 
Спеціальн. знакъ 

№ пл. 
Спеціальн. знакъ 

№ ос. 
Спеціальн. знакъ 
сокращ. назван. 

Спец. знакъ № 2 
№ 

Спец. знакъ № 2j 
сокр. назв. ок. 

30—35. 

Сокращенныя 
названія со-
гласно прило-
женія лит. Б. 

Сокращ. назв. 
согласно при-
лож. лит. Б. 

2 0 - а — 2 0 - д . Вставлено согласно прик. по в. D. 1 9 1 4 г. № 4. 
3 3 - а , 38 -6 . Вставлено согласно п р и к а з а по в. в. 1 9 1 4 г. № 510 . 

Послѣ страницы 186-й надлежитъ вставить страницы 186-а» 
186-6, и 186-в. 

ВѢДОМОСТЬ ШИФРОВОКЪ 
на погонахъ подпрапорщиковъ, нандидатовъ на классную должность и нижнихъ 
чиновъ управлѳній, учрежденій и заведеній, подвМомствѳнныхъ Главнымъ Упра-

вленіямъ, и воспитанниковъ нЪкоторыхъ военно-учебныхъ заведеній. 

(Прик. по в. в. 1914 г. AWe 116 и 575). 

g 2 
Н а и м е н о в а н і е . Ш ь ф р о в Е а . Примѣчаніе. 

Улравленія. 

Г л а в н ы я Управленія п Уііравленія (Геие-
р а л ъ ) - И я с п е і і т о р о в ъ (кроыѣ а р т и л л е р і й -
с к и х ъ 

Главное А р т и л л е р і й с Е о е Управленіе 
Управленіе Г е и е р а л ъ - И н с п е к т о р а А р т и л л е р і и 

Окружные штабы и управлев ія и отдѣлы 
uo квартирному довольствію войскъ 

Б е з ъ шифровки. 

Г. А . .V. 
У. Г . — И . А . 

Сокращенное па -
зпаніс округа . 

В ъ Военно - Походной 
К а п ц е л я р і и Е Г О И М П Е -
Р А Т О Р С К А Г О В Е Л И Ч Е -
С Т В А вензелевое изобра-
ліеніе согласно п р и к а з а по 
I!. В. 1909 г. № 188. 

I Только у н и ж н и х ъ чи-
(нов!.. 

у ш т а б а войскъ Г в а р -
діи и Петроградекаго воен. 
округа вензелевое изобра-
женіе согласно п р и к а з а но 
в. в. 1912 г. 149. 
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•iH 1 ^ g 
Н а и м е н о в а н ! e. Біифровка . Примѣчаніе. 

5 Управленія уѣздныхъ воинскихъ началь-
виковъ Сокращен, названіе 

мѣстной бригады. 

6 Управленіл отдѣльныхъ и о к р у х н ы х ъ воин-
скихъ начяльниковъ 

Интендантснія заведенія и учрежденія. 

Сокращен, названіе 
военнаго округа. 

7 Вещевые склады в. с. 
Сокращ. назв. окр. 

8 Продовольственные магазины п. м. 
Сокращ. назв. окр. 

9 Прочія интендаетс-кія заведенія 

Артиллерійснія заведенія и учрежденія. 

и. 
Сокращ. назв. окр. 

10 Техническое училище Т. У. 
1 

11 Главный Артиллерійскій полигонъ (съ его 
ро'гою) Г. А . 

12 Прочіе подиговы а. п. 
Сокращ. назв. окр. 

Въ верхней строкѣ циф-
ра, гдѣ положено. 

13 Арсеналы По ііервымъ лите-
рамъ словъ назван. 

У Петроградскаго арсе-
нала шифровка согласно 
приказа 1914 г. № 230, 

14 Заводы разнаго наименованія По ііервымъ лите-
рамъ словъ назван. 

У Тульскаго завода ши-
фровка согласно приказа 
1912 года Хг 78. 

15 Артиллерійскіе склады 

Воено-Инженерныя заведенія и учрежденія. 

По первымъ лите-
рамъ словъ назван. 

і 
1 
1 

16 Главный И н г е н е р н ы й СЕладъ Г. И . С. 

17 Окружные Инженерные склады и. с. 
Сокращ. назв. окр. 

18 Крѣпостные инженерные склады и. с. 
Сокращ. HasB. крѣп. 

19 Мастеровыя Инжеиерныя команды По первой буквѣ 
названія при ли-

терѣ 

При литерахъ Л'г^, гдѣ 
полагаются. 

20 Искровыя станціи Спещальн . знакъ№ 11 
Сокращ. названіе. 

Спеціальный зиакъ со-
гласно приказа 1911 года 
№ 228. 

2 1 Новогеоргіевскій рѣчпой портъ р. 11. 
Н . 
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Н а и м е н о в а н ! е. Ш и ф р о в к а . Примѣчаніе . 

22 

2 3 

24 

25 

26 

28 

2 9 

3 0 

81 

3 2 

3 3 

3 4 

35 

36 

Военно-Врачебныя заведенія и учрежденія. 

Воені іо-фельдшерскія школы. 

Заводь поеппо-врачебпыхъ заготовленій 

Аптечные склады 

С а п и т а р н ы я и бактеріологпческЬі с танц іи 

Магазины медикамептопъ и а п т е ч п ы х ъ ыа-
тер іалові . 

Крѣпостные «ременные госпитали 

Управленія и учрежденія Казачьихъ войснъ. 

Войсковой штабъ 

Областныя правлепія . 

К а н ц е л я р і я н а ч а л ь в н к о в ъ о б л а с т е й . 

Войскоіюе х о з я й с т в е н н о е правленіе . 

К а н ц е л я р і я войскового н а к а з н а г о А т а м а н а . 

Управденіл округовъ и отдѣловъ 

Войсковые ыузыкантск іе хоры 

Войсковые пѣвческіе уоры 

Команды для о к а р а у л и в а н і я имущества льгот-
пыхъ частей 

По первой буквѣ 
назван ія п р и ли-
т е р а х ъ „Ф. Ш . " . 

3 . В . — В . 3 . 

ап . с. 
Сокращ. назв. окр . 

стн. 
Сокращ. пазв. окр . 

м. м. 
С о к р а щ . назв . о к р . 

к . г. 
Сокращ. назв . крѣп. 

В . Ш т . 

О. П. 

К. Н . О. 

В. X . П . 

К . Б , Н . А . 

П о нумеру нли н а -
чальнымъ л и т е р а м ъ 
назван ія отдѣла 

( о к р у г а ) п р и ли-
терѣ „ О " . 

В . X . 

П . X . 

Ш и ф р о в к а соотвѣт-
ствующаго полка. 

Н а ч а л ь н ы я л и т е р ы н а -
звания отдѣловъ (округовъ) , 
совпадающвхъ е ъ назва -
ниями ПОЛЕОВЪ, ;і0ЛЖН£І 
быть, к а а ъ у с и х ъ послѣд-
н и х ъ . 

Лримѣѵанія: 1) Ш и ф р о в к а по двѣту и формѣ полагается согласно п р и к а з а по воен.вѣд. 
1911 г. № 228 . 

2 ) С о к р а щ е н н о е назван і е округа и л и крѣпости полагается согласно приложенія литере. „ Б " 
п р и к а з а 1911 года № 228 . 
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Н а и м е н о в а н ! е. Шифровка. П р и м ѣ ч а н і е . 

37 Продовольственные пункты 
п. п. 

г. с. 
№ 

э. к , 

р. р. 
№ 

к . 3 . 

№ 

Вмѣсто номеровъ или 

38 

39 

40 

Гурты скота 

Эвакуаціонныя комиссіи 

Рабочія роты 

п. п. 

г. с. 
№ 

э. к , 

р. р. 
№ 

к . 3 . 

№ 

вмѣстѣ съ ними должны 

быть начальныя литеры, 

41 Отцѣленія конскаро запаса 

п. п. 

г. с. 
№ 

э. к , 

р. р. 
№ 

к . 3 . 

№ 

42 Эксплоатаціонные баталіоны 
э. б. 

№ 
гдѣ таковыя положены. 

43 

44 

45 

Полевыя хлѣбопекарни и про-
чія Интендантскія учрежденія 

Передовые Инженерные склады 

Мѣстные Инженерные склады. 

и. 
№ 

п. и. с. 
сокр. назв. 

м. и. с. 
сокр. назв. 

П р и м ѣ ч а н і я : 

1) у учрежденій, приданныхъ Арміямъ» а равно у нижнихъ чиновъ 
штабовъ и управленій Армій на погонахъ должна быть шифровка въ двѣ 
строки: въ нижней—по № или начальнымъ литерамъ названія Арміи, а 
въ верхней—по начальнымъ литерамъ названія штаба, управленія или 
учрежденія. 

2) Въ частяхъ второй очереди и въ запасныхъ чаетяхъ—имѣть 
защитное обмундированіе, какъ въ соотвѣтствуюш;ихъ первоочередныхъ 
частяхъ, съ соотвѣтствуіощей шифровкой, причем ь: въ запасныхъ артил-
лерійскихъ частяхъ за номеромъ (или литерами названія) должна слѣ-
довать литера „3", въ дивизіонахъ и взводахъ, кромѣ того, за литерой 
спеціальнаго названія и литерой „3", должна слѣдовать еш;е литера „д" 
или литера „в", въ управленіяхъ запасныхъ пѣхотныхъ (стрѣлковыхъ) 
бригадъ за № (или литерами названія) должна слѣдовать литера „3", 
въ саперныхъ ротахъ за № должна слѣдовать только литера „р". 

3) Въ ополченскихъ частяхъ погоны должны быть преимущественно 
алаго цвѣта съ шифровкой по № дружины (роты или сотни) со спеціаль-
ными знаками въ артиллерійскихъ и саперныхъ частяхъ. 
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страницѣ.̂ 2 прпложенілхь къ вѣдомостлмъ шгіфровокъ въ литерѣ А нужно 
сдѣлать слѣдуюиі^іл измѣненія: 

187 Въ № 8-мъ и въ № 8-мъ исключить наименованія шефовъ и 
замѣнить ссылки на приказы 1861 г. № 148 и 1898 г, № 3 въ 
первомъ столбцѣ ссылкою на приказъ 1914 г. № 511, а во второмъ 
столбцѣ чертою. 

Въ № tO-мъ исключить наименованіе шефа д^Генералъ-Фельдмар-
шала Князя Николая Репнина" и слово „нынѣ". 

Въ № 13-мъ вмѣсто словъ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА, вставить „Царя 
МИХАИЛА ѲЕОДОРОВИЧА" и замѣнить ссылку на приказъ 1894 г. 
№ 253 ссылками на приказы: въ 1-мъ столбцѣ 1913 г. № 641, во 
второмъ столбцѣ 1914 г. № 96. 

188 На основаній приказа по в. в. 1914 г. № 511 исключить №№ 
19-й, 20-й, 23-й и 31-й и стоящій послѣ № 18-го 4-й пѣхотный 
Капорскій полкъ съ наименованіями полковъ, ссылками на приказы 
и съ подстрочнымъ примѣчаніемъ 2-мъ. 

Послѣ № 24-го вставить: 

— 53-й пѣхотный Волынскій Генералъ-
Фельдмаршала Великаго Князя НИКО-
ЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА полкъ 1913 г. № 695, 1906 г. № 417 

Противъ: 84-й пѣхотный ШирваБСкій полкъ, исправить ошибочно 
поставленный № 31-й на № 30-й. 

189 13-му и 15-му стрѣлковымъ полкамъ въ первый столбецъ доба-
вить ссылку на приказъ 1914 г. № 15-й. 

Въ № 39-й въ 1-й столбецъ добавить ссылку на приказъ 1913 г. 
№ 621. 

На основаніи приказа по в. в. 1914 г. № 511 исключить № 45-й 
съ наименованіемъ и ссылками на приказы. 

190 На основаніи приказа по в. в, 1914 г. № 511 исключить №№ 55-й 
и 59-й съ найменованіями и ссылками на приказы. 

Послѣ JH® 60-го вставить: 

2-й Донской казачій ЕГО ИМПЕРА-
— ТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА Наслѣд-

1 пика Цесаревича полкъ 
1 

1914 г. № 79, 1907 г. № 538. 

— 

1-й Оренбургскій казачій ЕГО ИМПЕ-
РАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА На-
слѣдника Цесаревича полкъ . . , 1914 г. № 264, 

! і 1 

1907 г. № 538. 
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ІІередъ № 63-мъ вставить: 
Н а с т р а п ц і . 

191 

3-я Конно-Артиллерійская ИМПЕРА-

ТОРА АЛЕКСАНДРА І-го багарея 1914 г. № 210, 1912 г. № 513. 

Въ концѣ вѣдомости вставить! 

Иетроградскій ИМПЕРАТОРА ПЕТРА 

ВЕЛИКАГО арсеналъ 1914 г № 230, 1903 г. № 265. 

Въ примѣчанія добавить: 
4) Въ 13-мъ, 15-мъ и 16-мъ Стрѣлковыхъ полкахъ подъ 

вензелевыми изображеніями №№ сохраняются (Прик. по в. в. 1913 г. 
№№ 621 и 1914 г. Жо 15). 

Въ приложеніе литера Б въ конецъ вѣдомости надо добавить: 
Приказами по в. в. 1914 г. №№ 116-й и 575-й установлены еще 
нижеслѣдующія сокращенныя обозначепія мѣстныхъ названій: 

Александровская 
Бобруйская. 
Гродненская 
Жмеринская 
Ташкентская 
Хабаровская 
Харбинская 
Читинская 
Ардаганская 
Асхабадская 
Барабашская 
Бердичевская 
Благовѣщенская 
Бологовская 

192 

Алк. Бѣлостокская Блс. 
Ббр. 
Грд. 

Д?каркентская Дж. Ббр. 
Грд. Елисаветградская . Ел. 
Жм. Никольскъ-Уссурійская . Н.-У 
Тш. Олитская Ол. 
Хб. Полоцкая Ялц. 

Хрб. Ровненская Рв. 
Чт. Самаркандская. 

Оаракамышская 
Смр. 

Ар. 
Самаркандская. 
Оаракамышская Ср. 

Ас. Семипалатинская Смп. 
Bp. Сызранская Сз. 

Брд. Шкотовская ІПк. 
Блг. Эриванская Эр. 
Вл. 
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Н а страпиііѣ. 

196 Въ послѣдней строкѣ сдѣлать выноску ***) и вставить под-
строчное примѣчаніе: 

***) На вышеперечисленныя добавочныя отличія мирнаго времени Циркуля-
ромъ Главнаго Интендантскаго Управленія 1913 г. № 42 установлены ниже-
слѣдующія описанія и нормы отпуска матеріаловъ. 

Очтсаніе патднаго натпежного лацкана съ воротттомъ для тіжнихъ 
чиповъ армейской пѣхоты, артуллерт Ыромѣ копной) и гтженерныхъ 

войскь, 

Настелшой лацканъ къ походной рубахѣ строится на шесть 
ростовъ и дѣлается изъ приборнаго цвѣта части присвоеннаго, или 
изъ темнозелеааго^ или чернаго мундирнаго сукна. По всѣмъ краямъ 
лацкана изъ мундирнаго темнозеленаго и чернаго сукна имѣіотся 
выпушки изъ сукна цвѣта, части присвоеннаго, шириною въ Vie— 
Ѵв верш, (на одномъ лацканѣ ширина выпушки должна быть оди-
накоьа); при пристрачивааіи выпушк» края лацкана должны быть 
подогнуты внутрь около Ѵй в. Въ лацканахъ, гдѣ выпушки не 
положено, всѣ края ихъ подгибаются внутрь около Ѵв верш-
и прострачиваются, отступя Vie верш, отъ края, шелкомъ одного 
съ лацканомъ цвѣга. Лацканъ выкраивается по лекалу и сшивается 
изъ двухъ равныхъ половинокъ. Въ готовомъ видѣ лацканъ имѣетъ 
наверху посредивѣ вырѣзъ-горловину, а отъ концовъ вырѣза горло-
вины верхніе края лацкана срѣзаются по прямымъ, параллельнымъ 
ребрамъ погона, и въ этихъ частяхъ лацкана дѣлаются два равные 
дугообразные вырѣза, глубиною около —Ѵг верш., ибразуюпде 
три мыска, изъ которыхъ вершины наружныхъ ыысковъ должны 
доходить до рукавныхъ швовъ, отъ этихъ наружныхъ мысковъ 
книзу лацканъ обрѣзается по кривымъ линіямъ, постепенно сужи-
вающимъ лацканъ книзу. Лацканъ въ шитомъ видѣ долженъ быть 
по срединѣ нѣсколько выпуклый (не плоскій), для чего и сшивныя 
стороны лекала полулацкана имѣютъ выпуклость, съ изнанки лацканъ 
подбивается по краямъ мундирнымъ защитнымъ сукномъ шириною 
въ ІѴ2 верш., а посрединѣ мел;ду этимъ суконнымъ подбоемъ—под-
кладочнымъ холстомъ На лацканъ нашивается четырнадцать части 
присвоенныхъ металлическихъ пуговицъ. Верхнія (седьмыя) пуговицы 
нашиваются у среднихъ мысковъ на ихъ равнодѣлящихъ въ разсто-
яніи /̂в верш, отъ центра пуговицъ до вершинъ этихъ мысковъ; 
шестыя пуговицы нашиваются у краевъ бортовъ на прямой, парал-
лельной нижнему обрѣзу, проведенной на три вершка ниже дна 
вырѣза-горловины лацкана; первая пуговица нашивается на прямой 
параллельной нижнему обрѣзу и проведенной на Ѵ2 верш, выше 
его; для опредѣленія мѣстъ остальныхъ 4-хъ паръ пуговицъ раз-
стояніе между шестыми и первыми пуговицами дѣлится на четыре 
равныя части. Нижнія шесть паръ пуговицъ нашиваются въ раз-
стояніи Ѵ2 верш, отъ ихъ центровъ до боковыхъ краевъ лацкана. 

") Или защитнымъ равентухомъ. 
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Воротникъ изъ части присвоеннаго сукна, стоячій, высотою съ 
выпушками въ ІѴ4 верш., съ закругленными соотвѣтстчеііно лекалу 
концами. Воротникъ проклеивается внутри подкладочнымъ холстомъ 
и подбивается мундирнымъ защитнымъ сукномъ. Концы воротника и 
верхній край гдѣ положены выпушки (а въ артиллеріи и въ инже-
нерныхъ войскахъ и нижній край) подгибаются внутрь около Ѵв вер-
шка и прострачиваются вмѣстѣ съ подбсемъ и выпушкою шириною 
около Ѵіб—VR верш, сукна цвѣта, части присвоеннаго, а гдѣ выпу-
шекъ не положено, оба края и концы воротника подгибаются внутрь 
на Ѵв—*Ѵіб верш, и покрываются суконнымъ подбсемъ. Края подбоя 
не должны доходить до краевъ и концовъ воротника на Ѵз2—^/le верш. 
Застегивается воротникъ двумя проволочными крючками на двѣ про-
волочныя петли. Нижній крючекъ пришивается на правый конецъ 
воротника нилшей лапкой у самаго нижняго края воротника, а верх-
ній крючекъ на Ѵз—Ѵ4 верш, выше нижняго (считая между ихъ 
серединами); при этомъ конецъ крючка долженъ не доходить до конца 
воротника (выпушки) около Ѵіб верш. Проволочныя петли пришива-
ются на лѣвомъ концѣ воротника въ соогвѣтственныхъ крючкамъ 
мѣстахъ, при чемъ концы петель также не должны доходить около 
Ѵіб верш, до конца воротника (выпушки) и, кромѣ того, для удобства 
застегиванія, концы петель должпы быгь отогнуты нѣсколько внутрь 
(отъ воротника). Лапки крючковъ и петель пропускаются подъ сукон-
ный подбой и пришиваются къ холщевой про клад кѣ. Гдѣ положено 
на воротникѣ у рядовыхъ по двѣ петлицы (установленнаго басона 
или тесьмы) шириною Ѵіе-Ѵіб верш, и съ окраинами изъ соотвѣт-
ствующаго костыльковаго басона шириною въ Ѵз2—Ѵіб в.; переднія 
окраины должны пристрачиваться вплотную къ концамъ (къ выпушкѣ) 
воротника. Заднія окраины, имѣя форму правильныхъ трапецій, сопри-
касаются вершинами внутреннихъ острыхъ угловъ; наружныя ихъ 
стороны должны составлять прямыя линіи. Длина петлицъ (положе-
ніе заднйхъ окраинъ) опредѣляется такъ, что между верхними углами 
верхнихъ окраинъ должно быть разстояніе I'^/s—2 верш., а разстоя-
ніе здѣсь мелсду нижними углами нижнихъ окраинъ должно быть на 
"̂ /в —1 верш, больше. Разстояніе между петлицами и отъ наружныхъ 
краевъ петлицъ до выпушекъ воротника (или до его краевъ) должны 
быть одинаковой ширины. У строевыхъ нижнихъ чиновх унтеръ-
офицерскаго звавія по верхнему краю воротника и по его концамъ, 
вплотную къ выпушкѣ (или на і/іб верш, отступя отъ края и кон-
цовъ—гдѣ выпушки не положены) нашивается части присвоенный 
галунъ, а подъ галуномъ^ вплотную къ нему (гдѣ положено) лишь 
одна петлица съ окраинами. 

Воротникъ этотъ лѣвой концевою частью нижняго края при-
шивается къ лѣвой половинѣ вырѣза-горловины лацкана такъ, чтобы 
лѣвый конецъ воротника (выпушки) точно приходился противъ сшив-
ного шва лацкана и чтобы при застегнутомъ воротникѣ застежка 
его точно приходилась противъ сшивного шва лацкана. ^ Къ правой 
концевой части нижняго края воротника, для уничтоженія могущаго 
быть просвѣта, приіпйвается съ внутренней стороны кусокъ сукна 
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цвѣта лацкана, длиною вь полгорловины лацкана и шириною вь 
ІѴ4 верщ. Для одѣванія лацкана съ воротникомъ на рубашку къ 
лацкану пришиваются: 1) два проволочныхъ крючка, съ застегиваю-
щеюся частью въ Vs—^/2 верш, длиною, внизу лацкана—къ подбою 
лапками вверхъ, концами на Ѵі верш, выше нияшяго края лацкана 
и серединами въ Ѵ2 верш, отъ боковыхъ краевъ; 2) по одной по-
лоскѣ эащитнаго сукна шириною около ^/s верш, и длиною около 
2 верш, подъ средними мысками лацкана по направленію равно-
дѣлящихъ мысковъ; пришиваются онѣ однимъ концомъ въ подбою 
въ разстояніи около верш, отъ вершинъ мысковъ; на другомъ 
свободномъ концѣ этихъ полосокъ просѣкаются въ войскахъ при 
пригонкѣ продольныя петли для застегиванія на пришитыя на пле-
чахъ рубашекъ пуговицы; 3) у свободнаго мыска горловины къ под-
бою пришивается малый проволочный крючекъ для пристегиванія 
лацкана къ воротнику, гдѣ у нижняго края въ соотвѣтствующемъ 
мѣстѣ нашивается нитяная—-крѣпленная или малая проволочная петля; 
крючекъ и петля пришиваются такъ, чтобы при застегнутомъ лац-
канѣ ни крючекъ, ни петля не были видны; 4) посрединѣ воротника 
у нижняго края съ внутренней стороны пришивается къ подбою 
малый проволочный крючекъ лапками вверхъ концомъ крючка въ 
Ѵіб—Ѵв верш, отъ нижняго края воротника (выпушки). 

Воротникъ къ лацкану долженъ пришиваться плотно, прочнымъ 
швомъ съ обратной стороны такъ, чтобы съ ЛРЗЦѲВОЙ стороны шовъ 
этотъ не былъ виденъ и чтобы край лацкана здѣсь не былъ стянутъ, 
при этомъ край лацкана долженъ быть выше края воротника около 
Ѵв вершка. 

Суконный подбой лацкана можетъ состоять не болѣе, какъ изъ 
5 частей, а подбой воротника не болѣе, какъ изъ двухъ частей; швы 
подбоя доллшы быть хорошо расправлены и разутюжены. 

Разноцвѣтъ сукна допускается въ подбояхъ. 

Описанге нашежного обшлага съ клтаполіь (для гренадерскихъ 
частей). 

Настежной обшлагъ изготовляется изъ алаго или темнозеленаго 
мундирнаго сукна; на темнозеленомъ обшлагѣ положена выпушка 
алаго сукна по верхнеиу его краю. Для обшлага сукно раскраивается 
на прямоугольники длиною въ 6—б^ 4 верш, и высотою въ 2 верш.; 
верхній и нижній края обшлага подгибаются внутрь поровну настолько, 
чтобы въ шитомъ видѣ обшлагъ имѣлъ высоту въ l^/g верш. Въ 
обшлагахъ съ выпушкою верхній край обшлага подгибается внутрь 
и прострачивается вмѣстѣ съ выпушкою, при чемъ высота обшлага 
вмѣстѣ съ выпушкой должна имѣть высоту въ 1 /̂8 верш. Обшлагъ 
подгибается проклеенымъ холстомъ; концами своими обшлагъ сшивается 
швомъ внутрь такъ, чтобы въ сшитомъ видѣ онъ возможно точнѣе 
соотвѣтствовалъ наружному обмѣру застегнутаго обшлага походной 
рубахи и чтобы онъ могъ быть одѣтъ черезъ кисть руки. Клапанъ 
къ обшлагу изъ алаго сукна или цвѣта, части присвоеннаго, дѣлается 
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прямоугольный размѣрами въ сшитомъ видѣ: высотою 2 верш, и ши-
риною ІіД верш.; внутри клапанъ прокладывается проклееннымъ 
холстЬмъ. Выкраивается клапавъ въ видѣ прямоугольника высотою 
въ 2Ѵ2 верш, и шириною въ Р Д верш., всѣ края его подгибаются 
внутрь настолько, чтобы получить указанные выше размѣры. Клапанъ 
пришивается къ обшлагу по низу и по краямъ такъ; чтобы нижній 
край клапана приходился вровень съ нижнимъ краемъ обшлага и 
чтобы внутренній край клапана нѣсколько (на Ѵз2—Ѵіб верш.) перекры-
валъ сшивной шовъ обшлага. На клапанъ нашиваются три попереч-
ныя петлицы изъ присвоенной части тесьмы (шириною въ Ѵіб— 
б/іб верш.) въ равномъ между собою и отъ поперечныхъ краевъ 
клапана разстояніи; петлиды на клапанѣ ограничиваются окраинами 
изъ узкой (костыльковой) присвоенной части тесьмы (шириною въ 
Ѵз2 —®/іб верш.) такъ, чтобы окраины эти образовывали правильныя 
трапеціи, соприкасающіяся между собою вершинами внутреннихъ 
острыхъ угловъ, образуя наружными своими сторонами прямыя линіи, 
которыя не должны доходить до продольныхъ краевъ клапана на 
і/іб—Vs верш. На каждую петлицу посрединѣ ея ширины на наруж-
номъ концѣ ея насаживается присвоенная части пуговица такъ, чтобы 
она какъ бы касалась, но не закрывала бы обрапхенные къ петлицѣ 
концы внутренней стороны трапеціи. Для укрѣпленія пуговицы ушко 
ея пропускается сквозь клапанъ съ проклейкой и прочно закрѣпляется 
съ обратной его стороны. 

У нижнихъ чиновъ унтеръ-офицерскаго званія на обшлагѣ почти 
вплотную (не доходя на Vie—V32 верш.) къ верхнему его краю наши-
вается части присвоенный галунъ, причемъ одинъ конецъ его про-
пускается со стороны пуговицы подъ клапанъ на Ѵв верш., а другой 
конецъ галуна, огибая обшлагъ, поворачивается у клапана (съ другой 
его стороны) книзу и пришивается къ нижнему краю обшлага въ 
уровень съ нимъ и съ подгибомъ конца галуна на Vs верш. 

Разноцвѣтъ сукна допускается въ подбояхъ. 

Т А Б Л И Ц А 

лекалъ пристежного лацкана и воротника. 

1 2 3 4 6 

1. Пристежной лацканъ. Лекало лацкана. 
I 
1 1 
1 

а) Длина по сшивному краю (мѣрить по прямой съ 
угла па угодъ) 10 І О Ѵ 4 

1 
1 

1 0 Ѵ 2 ю ѵ . 1 1 111/4 

б) Длина сбоку (мѣрить по прямой отъ середины 
срѣэа ве])хпяго угла до цижняго угла) 1 0 7 , Ю'/о ю ѵ ^ 11 и ' Д I I V 2 

п) Ш и р и н а нижилго обрѣза 
! 1 2V . 2 V 4 

г) Ш и р и н а въ груды (шѣрпть но прямой, параллель-
ней нижнему обрѣзу, пропедегшой ниже дна горло-
вины на иерш. между нарулшыыи краями) 3 ' / 33/ з ѵ . 
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1 4 б 6 

д) Ш н р и в а вверху (кѣрать, по o p a u o S , л а р а и ш ь -
Bofi в и ж в е ц у обрѣзу, проведевной тередъ сѳредиву 
обрѣза всрхвяго наружваго угла^ бть этого угла 
до другого в р а я ) б 5 ьЧ, 6Ѵ4 5Va 

е) Ш и р в в а верхвяго срѣза (мѣрнть по прямой между 
серединами обрѣаовг двухъ к р а й в н х ъ у м о в ъ ) 3»/4 А, 4. 4V4 ^ 4V4 

ж ) Высота внпуклости сшвввого к р а я (мѣрйть ІІО 
піиринѣ въ груди от% цаправаев ія дайнв). ^Ѵів Ѵгй % ®/ів 

I I . Пристежной воротнинъ. 

а ) Длина (нѣрить bo прямой меавду в в ж в л м й углами) 9 7 8 10, lOVa 10V4 lOVe 

б) Ш и р в в а по серединѣ I V . 1»/в W e . 1^8 1 [ l®/9.: 
! 

IVe 

в) Высота внпуклостп нижнлго края (мѣрить по ши-
ривѣ оть н а п р а в л е н ^ длины до н ш в я г о ,врая) 7 в % . ; Ѵв ' / в »/8 

Примѣчанія'. !) ^ с ѣ размѣры поБазанн;.въ вершсахъ. 
2 ) УваяаЬвне въ даввой таблицѣ разиѣрн дав і і для лацвав(|. ,и торотвива, изготовляе- . 

м н х ъ безъ выпушекъ; для ивготовлевія же лацвана и воротвіива съ выПушками ати размѣры 
могутъ быть нзмѣвевд иіш, не мѣвяя размѣіріовъ левадъ, . л а ц в а в а я воротвиви должно лшть 
т а в ъ , чтобы въ готовомъ видѣ получились размѣры, увазанвые въ табели мѣръ атихъ пред^етовъ. 
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Т А Б Е Л Ь 
мѣръ лрнстежного лацкана и воротника. 

;®остъ люден, соотвѣтствующій 

номерамъ мѣрокъ. 

Пристежной лацканъ . 

§ 
Я 

'S Я я ^ ч л Й с п 

^ в 

л ч, и S 
а ® ё-
Н Й 

яЯ 
S. й 

г 
I: ^ 
.я Р 
а а 

& я 
S 5 

С. еЗ ш С5 

£ 
3 1 

я и ^ г 
-е § 
Б а h я 

еЗ 
3= Р-
(Щ К 
g-g а О) S еЗ 

а а tc а л 

Пристежной 
воротникъ. 

§ W 

А 
=І сО 

& а 

в р. 
а S л р. 

Nŵ Н 
Я я а П № В 

^ ^ «в 
=1 и >. 

Отъ 2 арш. 2 верлі. до 2 арш. 
З'̂ /в верш. 

Отъ 2 арш- 4 вррш. до 2 арш. 
5 7 8 верш. 

3 Охъ 2 арш. 6 верш- до 2 арш. 
73/3 верш. 

Отъ 2 арш. TVs верш, до 2 арш. 
SVg ьерш. 

Отъ 2 арш. 8 верш, до 
ЮѴи uepui. 

6 Огъ 2 арш. і1 перш, и выше 

Э'Л 9'зд,̂ ; ЗѴо 

974! ЮѴів̂: ЗѴ2 

I ! 
10 lo ĵei зѵв! 

ЭѴі ЗѴз 

ЗѴ: 

10S іи«/і 

10",, Ю'ЗДб зѴ-і 

10̂ 4 

33/, 

33/, 

9̂ 8 Х'Л 

9Ѵ.І IV. 

ІѴі 

93/,! IV, 

I 

97 

10 ІѴ4 

Лр7імѣчанія: 1) Всѣ разыѣры коказаны въ вершкахъ. 
2) Лацііапъ и поротипкъ должны шготопллться соиершеино сиыметрпчпимн. 
о) Бсѣ иадѣреиія во псѣхъ слуиаяхъ пропзводятсл между наружными краями предмета, 

считая въ томъ ппслѣ и иыиушки (ііогда онѣ имѣются), т. е. іг]іед?іеты оапого и того же роста 
должны быть равны ыс;кду собою по наружнымъ очертаіі іямъ имѣ завпсплостп па.іичіл выпу-
шекъ или отсутстБІя пхъ. 
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Р А с Ч Б Т Ъ 
отпуска м атѳріаловъ на постройку параднаго пристежного лацкана съ воротни-

номъ и обшлаговъ для армейской пЬхоты, артиллеріи и инженерныхъ войскъ. 

Пристежной лацканъ 

съ воротникомъ. 

1) Лацканъ. 

И а л а ц к а а ъ безъ выпушки 
Н а л а ц к а н ъ съ выпушкой 
Н а выпушку 
Н а подбой с у к в а ( защигнаго) 
Н а подбой холста (8 верш, ш и -

р и и ы ) 
Пуговицъ металлическихъ . 
Крючконъ большихъ (Ѵ^ в.) 
Кргочкойъ м а л ы х ъ (Ѵі в.) 

2) Воротникъ. 

Н а в о р о т н и к ъ 
Н а подбой ( сукпа защитпаго ) 
Н а отрѣзокъ къ прапому концу. 
В ы п у ш к а по в е р х н е м у к р а ю 
Выпушка по нижнему к р а ю 
Х о л с т а н а проклейку ( 8 вершЛ-
К р ю ч к о в ъ и петель м а л ы х ъ 
КрючЕОВъ м а л ы х ъ 
Ш и р о к о й тесьмы н а петлицы 
Костыльковой тесьмы н а о к р а и н ы . 

Настежной обшлагъ съ 
клапаномъ для Грена-

дерскихъ частей. 

Обшлагъ. 

С у к п а на 1 п а р у 
Х о л с т а н а подбой и проклейку 

1 пары (8 верш.) 
К р ю ч к о в ъ м а л ы х ъ н а 1 пару 
В ы п у ш к и па обшлага на 1 п а р у . 

Нлапанъ къ обшлагу. 

С у к п а н а J пару 
Х о л с т а н а подбой н а 1 пару 

(8 верш.) . 
Ш и р о к о й тесьмы н а петлицы 

1 пары , 
Костыльковой тесьмы н а 1 пару . 
М е т а л л и ч е с к и х ъ пуговицъ н а 

1 пару 
Выпушки гренадерск . сап . бат . 

п а 1 пару 

2 в. 2 8 др. 
2 в. 2 6 др. 

14 др. 
1 в . 2 0 др. 

2 , 5 в. 
14 шт . 
3 , 1 -

16 ,25 др 
15,{. др . 

Полу 
4 др . 

3 ,5 др. 
174 в. 

2 пары. 
1 шт. 
14 в. 
7 в. 

2 8 др. 

4 в. 
4 шт. 
5 др . 

9 др. 

1 в. 

7 в. 

8 в. 

6 шт. 

4 др. 

3 в. 
2 в. 2 8 др. 

14 др . 
1 в. 2 0 др. 

2 , 5 в. 
14 шт. 

3 „ 
1 . 

16 ,25 др. 
15 ,5 др. 

чается 
4 др. 

3 ,5 др . 
Г'и в. 

2 п а р ы 
1 шт. 
14 в. 

7 в. 

2 8 др. 

4 в. 
4 шт. 
5 др. 

9 .др. 

1 в. 

7 в. 

8 в. 

6 шт. 

4 др . 

3 в. 2 др. 
8 в. 

15 др. 
1 в. 2 0 др. 

2 , 5 в. 
14 шт. 
3 „ 
1 

16 ,75 др. 
15 ,75 др. 

при 
4 ,5 др . 
4 др. 

Р / , в. 
2 п а р ы 

1 шт. 
14 в. 

7 в. 

2 8 др. 

4 в. 
4 шт. 
5 др. 

9 др. 

1 в. 

7 в. 

8 в. 

6 шт. 

4 др. 

3 в. 4 др. о в. \} др. 
3 в. 2 др. 3 в. 4 др. 

3 в. 6 др. 

15 др. 1 
1 в. 2 0 др. 1 в 

2 ,5 в. 
14 шт. 

3 „ 
1 , 

16 ,75 др. 
15 ,75 др. 
р а с к р о ѣ 
4 , 6 др. 

4 др. 
13Д в. 

2 пары 
1 ш т . 
14 в. 
7 в. 

2 8 др. 

4 в. 
4 шт. 
б др . 

9 др. 

1 в. 

7 в. 

8 в. 

6 шт. 

4 др. 

16 др, 
t. 2 0 др. 

2 , 5 в . 
14 шт . 
3 » 
1 . 

17 др 
16 др 

л а ц к а 
6 др. 

4 , 5 др. 
13/, в. 

2 л а р ы 
1 шт. 
14 в. 
7 в. 

2 8 др. 

4 в. 
4 шт. 
5 др. 

9 др. 

1 в. 

7 в. 

8 в. 

6 шт. 

4 др. 

3 в. 8 д р 
3 в. 6 др. 

16 др. 
1 в. 2 0 др. 

2 . 5 к. 
14 шт. 
3 , 
1 

17 др. 
16 др . 

новъ. 
5 др. 

4 , 5 др. 
IV, в. 

2 п а р ы 
1 шт . 

14 в. 
7 в. 

2 8 др. 

4 в. 
4 шт , 
5 др. 

9 др. 

1 в. 

7 в. 

8 в. 

6 шт . 

4 др. 
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Н а с т р а н и ц і . 

Р А С Ч Е Т Ъ 
отпуска сутажнаго снура для выпушекъ къ походнымъ рубахамъ, для армейской 

пехоты, артиллеріи и инженерныхъ войскъ. 

1 
1 ^ 

3 4 5 
1 

6 

На походныя рубахи. 

П о верхнему краю и иравому KOHJiy ворот-
н и к а — с у т а ж а 11 в. 11 в. І ІѴ2В. І І Ѵ 2 в. 1 12 в. 12 в. 

П о наружному краю обрѣза—сутажа 8 в. 8 в. 8 в. 8 в. 8 в. 8 в. 

По нижнему краю воротника—сутажа 10 л. 10 в. ІОѴ2 в. ' ІОѴ2 в. 11 в. 11 в. 

По верхнему к р а д и наружному концу обшлага 
на 1 пару—сутажа 1 а . 1 л. 1 а. 1 в. 1 а . і в . ! 1 а. 1 в. 1 а . 1в. ' 1 а. 1 в. 

Болыппхъ металлическихъ пуговицъ для по-
гонъ 2 шт. 2 шг. 2 шт. 

1 

2 шт". 

I 

2 шт. 2 шт. 

Малыхъ металлическихъ пуговицъ 4 шт. 4 шт. 4 шт. 4 шт. 4 шт. 4 шт. 

Бъ вѣдомость ниже № 37-го вставить въ графу „Найменованіе"-- 200 
Автомобильныя роты и команды. 

И сдѣлатъ подстрочное примѣчаніе: 
Вставлено согласно приказа по в. в. 1914 г. № 510. 

Ниже № 3-:^-го вставить въ графу „Наименованіе":—Конвойныя 202-203 
команды. 

Въ графу „Цвѣтъ лацкана":—Темнозеленый съ алой выпушкой. 
Въ графу „Цвѣтъ воротника":—Алый. 
Въ графу ;;Цвѣтъ выпушекъ":—Алыя, на обшлагахъ—свѣтло-

€ИНІЯ. 
Въ графу „Цвѣтъ погонъ":—Темеозеленые съ алой выпушкой. 212 
Въ графу „Цвѣтъ прибора": —Желтый. 
И сдѣлать подстрочное примѣчаніе: 
Вставлено на основаніи приказа по в. в. 1914 г. № 117. 

Подстрочное примѣчаніе § 62 -го дополнить указаніемъ: 225 
Приказомъ по в. в. 1913 г. № 91 довольствіе означенными рубахами со 

срока 1915-го года—отмѣпено. 

Къ заголовку § 67-го (Шведская куртка) прибавить выноску 
и сдѣлать подстрочное примѣчаніе: 

**) Согласно приказовъ по в. в. 1913 г. № 367 и 1914 г. №№ 141, 161 и 
510 такая же куртка присвоена: шофферамъ автомобилей, отпускаемыхъ шта-
бамъ, управленіямъ и желѣзнодорожнымъ баталіонамъ: нижнимъ чинамъ конно-
саперныхъ командъ, несущимъ службу на мотоциклетахъ, на самокатахъ и при 
автомобиляхъ; всѣмъ вообще шофферамъ и ни'^нимъ чинамъ, несущимъ слунібу 
при военныхъ автомобиляхъ различнаго назначенія; нижнимъ чинамъ автомо-
бильныхъ ротъ и командъ. 
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Н а странидѣ. 

228 Подстрочное примѣчаніе дополнить нижеслѣлуіощимъ: 
Ириказоыъ по в. в. 1913 г. № 106 для нѣкоторыхъ частей вмѣсто сукон-

ыыхь выпушекп, введенъ сутажный снуръ, на который Циркуляромъ Главнаго 
Интендантскч^го Управленія 1913 г. № 42 установлены слѣдующія нормы отпуска: 

1 2 4 
1 

5 6 

На походные шаровары. 

! 1 
! 

1 

По наружнымъ швамъ ша- і 

5 )Оваръ—сутажа 2 а. 5 в 2 а. 7 в.!2 а. 8 в.І2 а. 10 в. 

1 

2 а. 11 в. 
1 

2 а. 12 в. 

246 Въ вѣдомости въ графѣ „Наименовавіе"—18 й драгунскій Сѣвер-
скій полкъ перенести изъ № 84 L-го номенклатуры въ № 845-й номен-
клатуры и сдѣлать подстрочное примѣчаніе: 

Перенесено на основаніи приказа по в. в. 1914 г. № 237. 

249 

250 

251 

2 5 2 

253 

254 

Помѣщенное описаніе заіііѣнить новымъ: 

§ 76. Длинные шаровары для нижнихъ чиновъ. 
(Прик. по в. в. 1914 г. Л^ 573 Цирк. Гл. Инт. Упр. 1914 г. № 29). 

Длинные шаровары изготовляются изъ неворсованнаго сукна; 
каждая штанина сшивается по боковымъ швамъ изъ двухъ половинокъ: 
передней и задней, съ выпушкой (кому положено)*) по наружному 
шву каждой штанины. Шаровары шьются на шесть ростовъ QO 
табели мѣръ. Для достижения большей свободы шароваръ въ шагу: 
между каждой передней и задней половинками вшиваются клинья 
(по фигурѣ прямоугольнаго треугольника), длиною не болѣе 4 верш-
ковъ (въ готовомъ видѣ). Клинья эти пришиваются короткими сто-
ронами къ переднимъ половинкамъ, длинными сторонами къ заднимъ 
половинкамъ и основаніемъ сшиваются между собою, образовывая 
продолженіе среліняго сшивного шса лѣвой и правой штанинъ. Къ 
верхнимъ частямъ заднихъ половинокъ пришиваются по всему ихъ 
обрѣзу клинья, размѣровъ, указанныхъ въ табели мѣръ; основаніями, 
т. е. короткими своими сторонами клинья эти по продолженію того 
же средняго сшивного шва сшиваются между собою на протяженіи 

с . вѣ/іомость к. 4. 
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около 2/s основаній, гдѣ для прочности конецъ шва скрѣпляется 
поперечной нитяной скрѣпой; не сшитыя части основаній подгибаются 
внутрь и прострачиваются въ разстояніи около Vg вершка отъ краевъ. 
Изготовленныя такимъ образомъ штанины не имѣютъ складокъ и къ 
каждой штанивѣ пришивается по половинѣ пояса, размѣровъ, ука-
занныхъ въ табели мѣръ, верхніе и боковые края половивъ пояса 
не подгибаются и прострачиваются вмѣстѣ съ подкладкою, передній 
же край лѣвой ноловинки подгибается внутрь на Vs—V4 верш. Для 
застегиванія шароваръ на переднемъ концѣ правой половины пояса, 
пришитаго противъ средняго сшивного шва, пришиваются двѣ 
металлическія пуговицы на мѣстахъ противъ двухъ петель, сросѣ-
ченныхъ на переднеіѵіъ концѣ лѣвой половины пояса примѣрно въ 
разстояніи Ѵа верш, отъ верхняго и нижняго краевъ и въ разсто-
яніи Ѵі верш, переднихъ концовъ петель отъ передняго края лѣвой 
половины пояса; для прочности петель къ переднему краю лѣвой 
половины пояса подшивается съ внутренней стороны отрѣзокъ сукна, 
шириною по этой части пояса и длиною около ІѴ2 верш., сквозь 
который и обметываются просѣчныя петли. Для стягиванія шароваръ 
сзади пришиваются два вапряжника, размѣрами по табели мѣръ. Къ 
узкимъ свободнымъ концамъ запряжникавъ прочно пришивается по 
одному спаянному мѣдному или желѣзно-бронзированному кольцу 
наружнымъ діамеі ромъ отъ Vs—V2 верш.; другими широкими концами 
запряжники пришиваются надъ задними половинками въ разстояніи 
1—11/2 верш, отъ наружныхъ боковыхъ швовъ штанинъ сквозною 
строчкою такъ, чтобы средняя линія длины заиряжника проходила 
по нижнему пришиву пояса. 

Къ поясу пришиваются 4 сукопныя перемычки (петли) для про-
пуска шароварнаго ремня. Перемычки эти пришиваются верхними 
краями къ поясу, а нижними къ верхней части переднихъ полови-
нокъ такъ, чтобы середина ихъ приходилась противъ пришивного 
шва пояса; заднія двѣ петли у самыхъ боковыхъ швовъ, а переднія 
въ разстояніи къ переду ьъ 2Ѵ2 верш, отъ заднихъ. Перемычки эти 
дѣлаются изъ вдвое сложеннаго и простроченнаго по краю отрѣзка 
сукна и имѣютъ въ готовомъ видѣ ширину отъ ®/іб верш., а 
длину 1—11/4 вершка. 

Спереди вверху шаровары имѣютъ разрѣзъ длиною по табели 
мѣръ, при чемъ по длинѣ разрѣза край лѣвой передней половинки 
подгибается внутрь на —1 верш, и прострачивается вдоль по 
краямъ; внизу разрѣза край лѣвой половинки на ширину подгиба 
прострачивается двумя поперечными строчками въ разстояніи -/s—^/s 
верш, одна отъ другой. Къ краю правой половинки у разрѣза по 
всей его длинѣ пристрачивается по ея краямъ полоска подкладоч-
наго холста шириною въ Vs вершка. Къ прапому краю разрѣза по 
серединѣ его длины и между строчками пришивается сквозь под-
кладку одна металлическая пуговица, на которую застегивается лѣвый 
край разрѣза, для чего по cfфeдинѣ его съ внутренней стороны къ 
подогнутой части пристрачивается (по верхнему, нижнему и внутрен-
нему краямъ) отрѣзокъ сукна длиною около ІѴ2 верш, и шириною 
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по ширинѣ подгиба; по срединѣ отрѣзка просѣкается и обметывается 
одна поперечная петля, по нарулшому краю этотъ отрѣзокъ подру-
бается. 

Для пришива кармановъ наружные боковые швы шароваръ за-
канчиваются на 5—51/2 верш, отъ верхняго края штанинъ. Карманы 
дѣлаются изъ подкладочнаго холста, размѣры ихъ указаны въ табели. 
Карманы должвы быть изготовляемы слѣдующимъ способомъ; края 
кармановъ загибать на —ѴІ вершка внутрь и сшивать снаружи 
машиною выворотнымъ или заворотнымъ швомъ въ строчку такъ, 
чтобы шовъ проходилъ черезъ 4—6 слоевъ ткани на /̂32 верш, 
отъ линіи загиба краевъ. Отверстія кармановъ прикрываются сна-
ружи клапанами, размѣрами по табели мѣръ. Клапаны эти однимъ 
краемъ по длинѣ пришиваются къ краю отверстія переднихъ поло-
винокъ, другой край ихъ подгибается внутрь настолько, чтобы кла-
паны въ готовомъ видѣ имѣли размѣры по табели мѣръ: вверху, у 
пояса и внизу эти клапаны пристрачиваются къ заднимъ полов и н-
камъ двойными поперечными строчками, съ разстояніемъ отъ ^/s - ^/а 
верш, меліду каждыми двумя строчками; при чемъ верхній край кар-
манныхъ клапановъ пропускается на ^/s верш, подъ поясъ, гдѣ и 
прострачивается поясною строчкою. 

Ыижніе края штанинъ подгибаются внутрь не менѣе, какъ на 
/̂2 верш., а края подгиба пришиваются черезъ край. 

Бъ обмундировальныхъ мастерскихъ шаровары изготовляются 
въ совершенно готовомъ видѣ на 6 ростовъ, согласно утвержденной 
табели ростовъ. 

Шитье должно быть ровное и прочное, производимое черною 
№ 30 ниткою, выдерживающею разрывъ не менѣе ЗѴ^ фунтовъ. 

Швы должны идти не ближе Vs вершка отъ краевъ и должны 
быть разглажены (разутюжены) возможно тщательно, въ особенности— 
швы въ шагу. 

Число стежковъ въ I вершкѣ должно быть слѣдующее: 
а) для внутреннихъ машинныхъ швовъ отъ 12 до 15, б) для 

наружныхъ машинныхъ швовъ отъ 14 до 18 и в) для ручвыхъ швовъ, 
(края подгиба) и холщевои подкладки отъ 7 до 9. 

Обметка петель и пришивка перемычекъ могутъ быть произве-
дены ручнымъ или машиннымъ способомъ. 

При шитьѣ шароваръ должно быть обращено внимавіе на слѣ-
дующее: 

а) изготовленіе должно быть прочное и аккуратное, б) всѣ 
части должны быть тщательно пригнаны и правильно поставлены, 
в) разнсцвѣтъ сукна допускается въ слѣдующихъ частяхъ: въ поясѣ, 
верхнихъ клиньяхъ, въ запряжникахъ и въ перемычкахъ. 

При измѣреніи готовыхъ шароваръ въ размѣрахъ, гдѣ не указаны 
предѣлы, допускаются колебанія въ большую или меньшую стороны 
до Ѵб вершка. 

Подкладка изъ подкладочнаго холста подшивается подъ поясъ, 
покрывая пришивной шовъ пояса, и подъ запряжники, края под-
кладки подгибаются (кромочный край не подгибается). Для прочности 
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тароваръ въ шагу отъ разрѣза ахъ до задняго края шаговыхъ 
клиньевъ нашивается съ внутренней стороны поверхъ средняго шва 
полоска шириною около 1 верш, и такихъ размѣровъ по длинѣ, чтобы 
•рикрывать задній соединительный шовъ клиньевъ. Полоска эта при-
шивается по краямъ съ подгибомъ внутрь не кромочныхъ краевъ, 
при чемъ она можетъ быть выкроена и изъ одного куска съ подбоемъ 
лѣваго края разрѣза, составляя его продолженіе. 

Таблица лекалъ длинныхъ тароваръ. 

Наимемованіе ростовъ. 

Наименованіе лекалъ. 

Ш а р о в а р ы . 

Лекало 1-е. Передняя половинка. 

а) Длина всей штанины 
отъ шага 
отъ колѣна до низу 
отъ верхняго срѣза до шага 
отъ верхняго края до вырѣза 

спереди 
Глубина вырѣза 
Высота его 
б) Ширина штанины у пояса 

въ шагу 
въ колѣнѣ 
въ низкахъ 

Высота выгиба на бедрѣ 

Лекало 2-е. Задняя половинка. 

а) Длина всей штанины 
я отъ шага (отъ выдающейся части 

клина) 
Глубина выгиба 
Длина отъ колѣна 

„ отъ верхняго срѣза до шага 
Длина отъ верхняго срѣза до выдающейся 

части клина 
Глубина выгиба 
б) Ширина штанины у пояса 

въ шагу 
въ колѣнѣ 

, , въ низкахъ 
Высота выступа на бедрѣ 

21 'Ѵа 
1 6 ^ / 4 

8 Ѵ 2 

4 Ѵ 2 

Ѵа 
5 Ѵ 2 

4 Ѵ 2 
^Ѵіб 

2 2 Ѵ 4 , 2 3 3 / , ! 2 4 ^ / , ; 2 5 з / , 

1 7 3 / 4 І І 8 Ѵ 2 1 9 Ѵ 4 І 2 0 Ѵ 8 2 О Ѵ 4 
8Ѵ. 
ІЗѴ, 

5Ѵ.І 

53 /4 

9 
5Vs 

4 Ѵ 4 
'.1 
/ 2 

6 
7 ^ 8 
578 
4-ѵ 

4 
Ѵ2 

6Ѵ4 
7 7 2 
6 

972 

5 7 8 8 / / і 
/2 

672 
73 
.5 

13 

53 /4 

5 7 8 
і 

72 
6 Ѵ 4 
8 

5' 8 

22-74 23-'/4 24-'' 261/4 

167о 1778 18̂  S iS7,s 193/4 І207а 
7.S 1 і 11 S 

8'/2 S3 ^ 9 9' , 93/4 
57s 5Ѵ 53/ 57-> 578 5^8 , 67о 63,4 14 

72 Ѵи-. і 1 
/10 574 5•̂ /,s. 1 57о! г..-, ^̂  /S 53/4 578 

S Оз/в 1 9-78 97. 10 
67,s 67.. j 674 63 « 6-\s! 6-74 
47я 57s бѴз 5- 578 578 
11̂  п и • '7іо 
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Наименованіе ростовъ. 

Наименованіе лекалъ. 

I Р 0 С T Ы. 
Наименованіе ростовъ. 

Наименованіе лекалъ. 1. 
1 

2. 3. 4. 5. 6. 

Лекало 3-е. Клинъ у пояса. 

! 1 

Ширина у пришивки къ штанинѣ 
, у пришивки къ поясу 

Высота клина 

5Ѵ4 
4Ѵ8 

5V8 
5 
2 V 4 

5V2 
5V8 
2 V 4 

5Ѵѳ 
5 V 4 
2 V 4 

5 V 4 
5V8 
2 V 4 

ЬУв 
5V2 
2 V 4 

Лекало 4-е. П о я с ъ. 

Длина по серединѣ 
Ширина спереди 
Ширина сзади 

ЮѴо 
2 
1^2 

lOV^ 
2 
Г/2 

1 1 
2 
IV2 

IIV. 
2 
Г/2 

ІГ/2 
2 
Г/2 

2 
IV2 

Лекало 5-е. Карманный клапанъ. 

Длина по серединѣ 
Ширина 

5 /̂s 
1 Ѵ 4 

бѴв 
v u 

1 
IV. 

5V8 
i'U 

5V8 
IV. 

5V8 
IV. 

Лекало 6-е. Запряжникъ. 

Длина по серединѣ 
Ширина у пришива 
Ширина у узкаго конца Vs 

2V2 
! 
i Vs 

2V2 i 
'U \ 

\ 

'U 
Ve 

2V2 
V4 
Ve 

V. 

Лекало 7-е. Подбой подъ петли пояса. 

Высота 
Ширина Vh 

2V4 
IV. 

2'U 1 
IV. 1 

2V4 
IV4 

2V. 
IV. 

2V. 
IV4 

Лекало 8-е. К а р м а н ъ. 

Длина (глубина) по наибольшему напра-
вленію 

Длина по наименьшему направленію 
Ширина внизу 

Th> i 
4V2 
4 

i 
i 

7V. 
4V 
4 

7V2 

4 

i 

7V2 
47^ 
4 

7V2 
4V2 
4 

7V2 
4V2 
4 

Примѣчаніе: 1) Бсѣ размѣры иоказапы въ воршкахъ. 
2) Разыѣры лекаль клина въ шагъ не устанавлнвалвсь въ виду того, что разиѣрн 

его паходятся въ зависимости отъ ширииы сукпа, раскраиваемаго на шаровары, при 
чеыъ возможенъ раскрой яаднихъ половинокъ цѣльиыхъ безъ клиньевъ. 
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Р А С Ч Е Т Ъ 
отпуска матеріаловъ на длинные шаровары. 

tQ 
ся g 
о о 
CL 

,.о< 

Сукна темнозеленаго или сѣросиняго 

(на шаровары). 

Сукна 
прибор-
наго (на 

выпушки). 

Подкладочнаго 
холста указной 
8-ми вершковой 

ширины. 

1 1 аршинъ 6 вершковъ 20 др. 17 др. 1 арш. 3^4 верш. 
2 1 7 21 17 1 ЗѴа 
3 1 9 0 18 1 ЗѴв 
4 1 10 16 19 1 ЗѴ4 
5 1 12 26 20 1 З І4 
6 1 13 26 20 1 ЗѴі 

Напечатанную вѣдомость замѣнить новой: 

В Ѣ Д О М О С Т Ь J\o 4 
отличіямъ удлиненнихъ шароваръ по двѣту сукна и выпушекъ. 

Шаровары. 

Наименованіе частей. 
о 
я х >. 

о 

Выпушки 
на нихъ. 

Приказы по воен-
ному вѣдомству. 

850 

851 

Писаря штаба войскъ гвардіи 
и Петроградскаго военнаго округа 

851 

852 

851 

Писаря Главныхъ Управленій: 
Генеральнаго Штаба, Иптендант-
скаго, Артиллерійскаго и оенно-
Техническаго и управленій Гене-
ралъ - Инспекторовъ: Кавалеріи, 
Артиллеріи и Инженерной части. 

Писаря Главнаго Управленія 
Военно Учебныхъ заведеній и 
Управлеьія Генерал'ь-Инспектора 
Боенно-Учебныхъ заведеній. 

Алыя. Пр. 1908 г. Л^ 178. 

Алыя. 

Писаря Главнаго Военно-Суд-
наго управленія и уиравленія 
Инспектора стрѣлковой части въ 
войскахъ. 

о 
л 

-гР 
Q 

Алыя. 

Пр. 1881 г. №313 , 
1908 г. № 175 и 
1914 г. № 221. 

Пр. 1908 г. № 175, 
1910 г. № 303 и 
1914 г. № 221 

Писаря Главнаго Военно-Сани-
тарнаго управленія. 

Мали-
новыя. 

Алыя. 

Пр. 1881 г. № 313 
и 1910 г. № 58. 

Пр. 1908 г. № 175 
и 1914 г. 'Лё 221. 
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На страннцѣ, 

Шароьары. 

Наименованіе частей. 

и 
Выпѵшки 
на нихъ. 

Приказы по воен-
ному вѣдомству. 

851 

86G 

Писаря Ветеринарнано Упра-
вленія арміи. 

Писаря Главнаго Упрагіленія 
поквартирномудовольствіювойскъ 
и канцеляріи Александровскаго 
комитета о раненыхт-

851 I Писаря Главнаго Штаба. 

Писаря Военно-Топографиче-
скаго отдѣла Главнаго Управле-
нія Генеральнаго Штаба. 

851 

869 

868 

Писаря Канцеляріи Военнаго 
Министерства. 

Главная Гимнастичесісо-Фехто-
вальная школа. 

Управленія по иередвиженію 
войскъ. 

I 

в 
о 

о 

^ 

О 

Алыя. 

Зеленый. 

Алыя. 

Пр. 1910 г. Nj f)30 
и 1^14 г. № 221 _ 

Пр. 1908 г. № 175, 
1912 г. № 574 и 
1914 г. № 221. 

Свѣтло-
синія. 

874 
Заключенные въ крѣпостяхъ. 

Алыя. 

Краповыя. 

Красно-
оранжевыя. 

Пр. 1903 г. № 175 
и 1914 г. № 221. 

Пр. 1914 г. № 266 

Пр. 1908 г. № 205 
и 1914 г. № 221. 

I ф о о ас = 
S ^ 
с; 

Пр. 1912 г. № 211 

Пр, 1911 г. Л'5 439 

Пп. 1883 г. № 130 

Къ заголовку § 79 прибавить выноску и сдѣлать подсроч- 258 
ное примѣчаніе: — 

Согласно приназовъ по в в. 1913 г. № 367 и 1914 г. 141, 161 и 
510 такіе же шаровары присвоены: шофферамъ автомобилей, отпускаемыхъ шта-
бамъ, управленіямъ в желѣ.знодорожнымъ баталіонамъ; нижнимъ чинамъ конно-
саперныхъ командъ, несущимъ службу на мотоциклеткахъ, на самокатахъ и при 
автомобпляхъ; всѣмъ вообще шофферамъ и нижнямъ чииамъ, несуш,имъ службу 
при военныхъ автомобиляхъ различнаго назначенія; нижнимъ чинамъ автомобиль-
ныхъ ротъ и командъ. 

Для №№ номенклатуры 1>51 и 952 вѣдомості. за.мѣнить ниже- 276 
слѣдующей: 

j 

951 • 
Баталіонъ Офицерской Воздухо-

плавательной школы. Голубыя. rf 
I* 

— Военно-Авіаціонная школа. 
сз 
о в 

1 

Бирюзовыл. § 
33 

- Учебно-Автомобильная рота. 
р 
2 
с; 

ё 
Алыя. & 

£0 
I Q 
' Свѣтло-зеленыя. g 

X 

о 
Желтыя. U 952 

1 

Офицерская Желѣзнодорожная 
школа. 

Электротехническая рота. 

1 
і t r 
1 

ё 
Алыя. & 

£0 
I Q 
' Свѣтло-зеленыя. g 

X 

о 
Желтыя. U 
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277 Въ № 952 номевклатуры въграфѣ „Пуговицы" слово „гренадой*' 
замѣнить словомъ „орломъ". 

№№ 951 и 952 графу „Приказы'' дополнить ссылкою: І9 і4 г. 
Ш 2 268, 3^)5 и 612. 

280—281 

282 

283 

10 

Въ № 1046 номенклатуры въ графѣ „Клапаны" слово „Темно-
зеленые", замѣнить словомъ „Алые"; въ графѣ „Выпушки на нихъ" 
(на клапанахъ), слово „Свѣтло-синія", замѣнить чертою; въ графѣ 
„Выпушки ва нихъ" (на погонахъ), слово „Овѣтло-синія" замѣнить 
словомъ „Алия" и въ графѣ „Приказы по в. в." вмѣсто обозначен-
ныхъ приказа и циркуляра вставить: „Пр. 1914 г. № 117. 

Въ № 1049 номенклатуры въ графѣ „Выпушки на нихъ" (на 
клапанахъ) добавить: „(по краю воротника—алая)" и графу „Приказы" 
дополнить ссылкою: „и 1914 г. № 1б6". 

Въ № 1050 номенклатуры въ графѣ Выпушки на нихъ** (на 
клапанахъ) вмѣсто черты слѣдуетъ вставить: „(по краю воротника— 
алая) и графу „Приказы" дополнить ссылкою: „и 1914 г. № 221". 

Къ концу вѣдомости слѣдуетъ добавить: 

3 0 6 — 3 0 7 

Писаря Военно-Топографиче- ' 
— скаго отдѣла Главнаго Упра- л^оч/^ 

___ ' сивые, вленія 1 енеральнаго ТІТтаба. 

Свѣтлосиняя (по 
краю воротника). — 

^ , . Бѣлаго металла съ 
Свѣтлосиніе. - Пр. 1914 г, № 266. 

Къ концу ведомости слѣдуетъ добавить: 

Конно - са-
перныя ко-
манды ча-
стей армей-
ской кава-

леріи. 

0 а сс 
<ѵ 
І=і 
а> 
m 
1 с 
IS 
г 
о; 

Н 

Конно - са-
перный ко-
манды ча-
стей гвар-
дейской ка-

валер! и. 

со о 
к 
|=? 

И 
о а 
ЕС 
О-
О tr 

с; 

3 

<1 

К 

н 
щ 
со 

I 
о 
п: 
ы t=: 

Ш 

ta 
S 
а, о 
н о 

С 

Т-І аг 

Въ 14-й строкѣ мешду словъ „сшиваемыхъ между собою" и 
лпосредствомъ внутреннихъ" надлежитъ вставить: „обыкноветымъ 
машитымъ швомь гші^ въ 45-й строкѣ слово „производимыхъ" 
замѣнить словами: „руками, въ обоихь случаяхъ'' и сдѣлать под-
строчное примѣчаніе: 

Исправлено согласно циркуляра Главнаго Интендантскаго Управленія 
1914 г. № 24. 
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На стравна'^* 

Къ заголовку § 85-го прибавить выноску *) и сдѣлать подстроч- 312 
ное примѣчаніе: 

Согласно приказовъ по в. в. 1913 г. № 367 и 1914 г. №№ 141, 161 и 
510 такой же полушубокъ присвоенъ: шофферамъ автомобилей, отпускаемыхъ 
штабамъ, управленіямъ и желѣзнодорожнымъ баталіонамъ: нишнимъ чинамъ 
конно-саперныхъ командъ, несущимъ службу на мотоциклеткахъ, на самокатахъ 
и при автомобиляхъ; всѣмъ вообще шофферамъ и нижнимъ чинамъ, несущимъ 
службу при военныхъ автомобиляхъ различнаго назначенія; нижнимъ чинамъ 
автомобильныхъ ротъ и командъ. 

Къ заголовку § 89-го прибавить выноску *) и сдѣлать подстроч- зів 
нее примѣчаніе: 

*) Согласно приказовъ по в. в. 1913 г. № 367 и 1914 г. №№ 141, 161 и 
510 такіе же теплые сапоги присвоены: шофферамъ автомобилей, отпускаемыхъ 
штабамъ, управленіямъ и желѣзнодорожнымъ баталіонамъ; нижнимъ чинамъ 
конно-саперныхъ командъ, несущимъ службу на мотоциклеткахъ, на самокатахъ 
и при автомобиляхъ; всѣмъ вообще шофферамъ и нижнимъ чинамъ, несущимъ 
службу при военныхъ автомобиляхъ различнаго назначенія; нижнимъ чинамъ 
автомобильныхъ ротъ и командт^. 

Къ заголовку § 94-го прибавить выноску *) и сдѣлать подстроч- З2і 
ное примѣчаніе: 

+) Согласно приказовъ по в.в. 1913 г. № 367 и 1914 г. №№ 141, 161 и 
510 такія же перчатки присвоены: шофферамъ автомобилей, отпускаемыхъ шта-
бамъ, управленіямъ и желѣзнодорожнымъ баталіонамъ: пижнимъ чинамъ конно-
саперныхъ командъ, несущимъ службу на мотоциклеткахъ, на самокатахъ и при 
автомобиляхъ; всѣыъ вообще шофферамъ и нижнимъ чинамъ, несущимъ службу 
при военныхъ автомобиляхъ различнаго назначенія; нижнимъ чинамъ автомо-
бильныхъ ротъ и командъ, 

Къ подстрочному примѣчанію слѣдуетъ добавить: З5і 
Приказомъ по военному вѣдомству 1914 г. № 153 для нижнихъ чиновъ 

81-го пѣхотнаго Апшеронскаго полка установлены красные отвороты на голе-
нища сапогъ: 

Означенные отвороты должны быть изъ краснаго бараньяго сафьяна, 
шириною въ отдѣлкѣ VIі вершка, съ подгибомъ внизу, на подбоѣ изъ черной 
кожи; отвороты къ верхнему краю голенища должны быть пришиты двумя 
черными строчками, съ загибомъ внутрь, внизу же ихъ они должны быть лишь 
прострочены двумя красными строчками, дабы возможно было ихъ отворачивать 
черною стороною вверхъ. 

Нъ 41-й строкѣ послѣ словъ: оловянная пуговица, прибавить 4з5 
выноску *) и сдѣлать подстрочное примѣчаніе: 

*) Согласно журнала Техническаго Комитета Главнаго Интендантскаго 
Управленія отъ 24 Октября 1912 года за № 117 пуговица пришивается на 
Ѵг вершка отъ верхняго края передней стѣнки сумки, для помѣщенія третьей 
пачки патроновъ. 

Въ § 188-мъ въ 30-й строкѣ слово: ^желтыя" замѣнить ело- 463 
вомъ: „зелеаыя" а въ 31-й строкѣ слова: „стрѣлковыхъ—малиновыя" 
замѣнить словами: „5-хъ~желтыя" *) и сдѣлать подстрочное при-
мѣчаніе: 

*) Исправлено согласно приказа по в.в. 1880 г. № 177. 
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501 Передъ § 205 вставить: 

§ 2 0 4 і . Мундирное сукно кипернаго переплетенія для походнаго 
обмундированія войскъ. 

(Прик. в. в. 1914 г. № 509 и Цирк. Гл. Инт. Упр. 1914 г. № 27). 

Мундирное кипернаго переплетенія ^сукно для походнаго обмун-
дированія изготовляется изъ; а) основы, сработанной, безъ примѣси 
сухого и грубаго волоса, изъ смѣси мягкихъ овечьихъ, азіатскихъ и 
отборной верблюжьей шерстей и б) утка^—изъ смѣси мериносовой 
шерсти и перерода (заграничной и мягкой цигайской). 

Примѣсь въ сукаѣ недоброкачественныхъ матеріаловъ: коровьей 
и искусственной шерстей, кнопу, сукновальнаго сбоя и проч. и вообще 
шерстей, уступагощихъ по своимъ качествамъ тѣмъ, изъ которыхъ 
изготовленъ образецъ, а такл^е и присутствіе всякихъ другихъ по-
«тороннихъ примѣсей (какъ-то: растительныхъ волоконъ, остатковъ 
растеній, крахмала, клея и т. п.)—не допускается. 

1) Сукно должно быть неворсованнымъ и сработано такъ, чтобы 
по наружному виду, цвѣту, качеству шерсти, ея прочесу, ровнотѣ 
пряжи и ткачества, валкѣ, промывкѣ, стрижкѣ и отдѣлкѣ отвѣчало 
образцу и по переплетенію—рисунку. 

Примѣчаніе: а) сукно иолжно быть острижено съ обѣихъ сто-
роеъ безъ видимыхъ рядовъ-, и б) сукно не должно имѣть запаха, 
происходяшаго отъ непромыва. 

2) Сукно должно имѣть просвѣтъ такой, какой получается при 
уставовленномъ для сукна числѣ нитей на одеомъ дюймѣ утка. Бъ 
просвѣтистыхъ мѣстахъ число нитей менѣе установленнаго—не до-
пускается. 

3) Сукно должно быть одинаковаго цвѣта съ обѣихъ сторонъ и 
по всей длинѣ куска. Отступленіе въ цвѣтѣ допускается, но такое, 
какое вызывается массовой фабричной выработкой въ предѣлахъ, 
однако, установленныхъ оттѣнковъ образца. 

Прокрасъ долженъ быть не въ меньшей степени, чѣмъ въ образцѣ, 
Оісраска сукна можетъ быть производима какъ въ полотнѣ, такъ 

и въ шерсти. 
Прочность окраски сукна доллѵна удовлетворять установленной 

на ототъ предметъ инсгрукціи. 
4) Указная ширина сукна —1 арш. 14 верш., т, е. 30 верш., 

измѣряя между боковыми кромками и считая эту ширину по наи-
меньшей ширинѣ куска, но допускаются къ пріему сукна шириною 
въ ііб и 40 верш. 

Сукно имѣющее ширину: 

болѣе 30 верш., но не болѣе 31 верш. 
, 36 37 

40 . .. „ 41 „ 
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подлежитъ Dpieiiy, принимая его ширину въ 30. 36 и 40 верш, 
безъ зачета излишней ширины. Сукно же шириною въ 29V2. ЗбѴз 
и 39Ѵ2 верш, допускается къ пріему, съ приведевіемъ его въ указную 
ширину 

5) При опредѣлевіи длины кусковъ сукн і̂ считаются восьмыя 
доли арпіина, т. е. два и три вершка считаются за Ѵз аршина: 
излишекъ менѣе 2 верш, по длинѣ куска въ расчетъ не прини-
мается. 

6) Сукна должны имѣть опредѣленные описаніемъ: а) вѣсъ 
аршина указной ширины, б) число нитей въ одномъ квадратномъ 
дюймѣ—по основѣ и по утку и в) крѣпость ткани по основѣ и по 
утку, опредѣляемуго разривоііъ (на разрывной машинѣ Шопиера) 
отрѣзка ткани въ 3 дюйма ширины и 7 дюймовъ длины. Цифры 
вѣса, числа нитей и разрыва сукнл должны быть с.іѣдующія: 

в 'J; С ъ. Число нитей въ Разрывъ отрѣзка 
1 квадр. дюйыѣ. 7 дюйм, длины и 

Примѣчаніе. 

і і Я W О . 
А р ш и н а указной t̂  = 

л ш к 
й S а-

ширииы съ кромками. S ^ й 
о rt - оЭ оі О Д ш и 

Число нитей въ Разрывъ отрѣзка 
1 квадр. дюйыѣ. 7 дюйм, длины и 

Примѣчаніе. 

і і Я W О . 
А р ш и н а указной t̂  = 

л ш к 
й S а-

ширииы съ кромками. S ^ й 
о rt - оЭ оі О Д ш и 

1 3 дюйма ширины. 

40 По Do 
о ^ осноиѣ. утку. 
о н 

Примѣчаніе. 

і і Я W О . 
А р ш и н а указной t̂  = 

л ш к 
й S а-

ширииы съ кромками. S ^ й 
о rt - оЭ оі О Д ш и 

о >-. 
^ ф у н т о в ъ. 

Примѣчаніе. 

Н е мевѣе. Н е б о л ѣ е. и е м и н І; е. 

Примѣчаніе. 

1 ф . 2 0 3 . ф . 3 0 3. 5 3 . 3 5 3 7 ] 3 0 1 0 0 

7) Длина куска можегъ быть до 60 аршинъ. 
8) Сукно, при испытаніи его мочкою, не должно давать усадку 

болѣе 26 кв. верш, на 1 аршинъ указной ширины (480 кв. верш.) 
Бартіи сукна, пробные куски которыхъ, взятые для мочки, даютъ 
при испытаніи усадку болѣе 26 кв. верш, на указной аршинъ, къ 
пріему не допускаются вовсе. 

9) Отсгупленія отъ описанія и недостатки въ сукнахъ допуска-
ются слѣдующіе: 

а) Клизны, прожоги, прострижки, мелкія сшивки (штопки), про-
рѣзи, дыры, сквозныя пятна и небольшія просвѣтистыя мѣста допу-
скаются въ сукнѣ не болѣе числа, получающагося отъ дѣленія длины 
куска на 4, съ вычетомъ за каждый подобный порокъ по 1 верш, 
во всю ширину куска, если эти пороки не превышаютъ указанной 
мѣры, т. е. 1 верш., а въ противномъ случаѣ сообразно протяженію^ 
занимаемому каждымъ изъ такихъ пороковъ. Если названныхъ поро-
ковъ будетъ болѣе указаннаго числа, то кусокъ бракуется. 
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б) Завалы,^ т. е. продолговатыя полосы болѣе толстой массы 
сукна, зависящіе отъ его дурной валки, допускаются, если такихъ 
мѣстъ не болѣе 2-хъ на кусокъ и каждое изъ нихъ не болѣе полу-
аршина, со скидкою во всю ширину куска всего протяженія такихъ 
порочныхъ мѣстъ. Если въ кускѣ имѣются завалы, занимающіе 
каждый протяженіе болѣе полуаршина, или такихъ порочныхъ мѣстъ 
находится въ немъ болѣе двухъ, то кусокъ бракуется. 

в) Небольшія пятна, не болѣе пяти, или полосы въ цвѣтѣ) нѳ 
болѣе двухъ, если послѣднія не превышаютъ каждая длины Ѵ2 аршина, 
допускаются, со скидкою во всю ширину куска всего протяженія 
такихъ порочныхъ мѣстъ. 

г) Всѣ вышеизложенныя отступленія и недостатки допускаются 
въ сукнѣ лишь въ томъ случаѣ, если общая сложность скидки за 
пороки въ кускѣ не превышаетъ трехъ аршинъ, въ противномъ 
случаѣ кусокъ бракуется. 

и д) Всякій порокъ въ сукнѣ долженъ быть разрѣзанъ по наи-
большему его протяженію на окончательно принятомъ товарѣ. 

10) Сукно съ одной сшивкой поперекъ куска къ пріему допу-
скается при обѣихъ или одной цѣльныхъ боковыхъ кромкахъ, 

11) Предъявленные къ сдачѣ куски сукна должны имѣть на 
одномъ концѣ затканную въ суровьѣ концевую кайму, состоящую изъ 
трехъ полосъ (другого цвѣта противъ цвѣта сукна), расположееныхъ 
во всю ширину куска; полосы эти должны быть шириною каждая 
въ V s — в е р ш к а и расположены такъ, что первая изъ нихъ должна 
находиться на самомъ концѣ куска, вторая на разстояніи одного 
вершка отъ первой, а третья на разстояніи ^/g—Vie вершка отъ 
второй. Между первою и второй полосами должны быть тщательно 
и отчетливо вышиты въ суровьѣ: а) съ одного края—буквы Д. В. М. 
(для Военнаго Министерства) и б) съ другого края—наименованіе 
фабричной фирмы и куска. На заднемъ же кондѣ куска должна 
быть одна перекидка (полоска, по цвѣту отличающаяся отъ сукна), 
шириною приблизительно Vs—-Vie вершка, сдѣланная въ суровьѣ и 
служащая задней каймой. При окончательномъ забракованіи куска 
отъ него отрывается отрѣзокъ концевой каймы съ буквами Д. В, М. 
Если же при пріемѣ кусокъ сукна будетъ браковаться за такіе не-
достатки, которые могутъ быть исправлены на фабрикѣ, то кайма 
такого куска просѣкается треугольными рѣзцомъ рядомъ съ буквою 
М. (съ правой ея стороны). 

Каждый кусокъ неворсованнаго сукна долженъ предъявляться 
къ сдачѣ въ парусиновой рубашкѣ (чехлѣ), имѣющей 3—5 паръ за-
вязокъ, смотря по ширинѣ сукна, изъ плотной тесьмы. 
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Рисунокъ переплетеиія (рапортъ) мундирнаго сукна кипернаго цереіглетепія 
для походнвго обмундированія иойскъ. 

Въ литерѣ „ж"" Свѣтло-синее (легковѣсное) въ строкахъ 2-й и 504 
7 - й поелѣ словъ: „вторыхъ полковъ" вставить выноску *) и сдѣлать 
подстрочное примѣчаніе: 

*) Приказомъ по в. в. 1912 г. № 599—Л.-Гв. Кексгольмскому полку при-
своено вмѣсто свѣтлосиняго сукна—сукно голубое. 

Передъ § 249-мъ вставить: 570 

§ 2 4 8 ^ . Лзображеніе мертвой головы (черепъ на костяхъ) для 
нижнихъ чиновъ 5 - го гусарскаго Аленоандрійскаго ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВА 
ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ АЛЕКСАНДРЫ ѲЕОДОРОВНЫ полна—см. 
рисунокъ (прик. по в. в. 1914 г. № 158). 

§ 248£ . Изображеніе мертвой головы (черепъ на костяхъ) для 
нижнихъ чиновъ 17-го Донского казачьяго генерала Бакланова полкаш-
ей. рисунокъ (прик. по в. в. 1914 г. № 168). 

§ 2 4 8 ° . Киверный гербъ Учебнаго Сапернаго баталіона образца 
1 8 2 2 года (щитокъ со звѣздою, короною, топорами и бомбой) для ниж-
нихъ чиновъ Электротехнической роты. — см. рисунокъ (приказъ по 
в. в. 1914 г. № 268J. 

Въ концѣ страницы сдѣлать выноску и вставить подстрочное 576 
примѣчаніе: 

*) Согласно приказа по в. в. 1914 г. № 369 (п. 22) такой же зыакъ, но 
изъ желтаго сукна присвоенъ нижнимъ чинамъ командъ связи въ частяхъ 
кавалеріи. 

Въ концѣ Зб-й строки сдѣлать выноску и вставить подстроч- 597 
ную ссылку: 

Прик. 1913 г. № 675 и Цирк. Гл. Инт. Упр. 1913 г. № 41. 
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§§ Стр. 
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ЧЕСТВА Конвоя . . 48 

И) Папаха для нижнихъ чиновъ Собстненнаго ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА 
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20 Папаха 50 
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22 Папаха и ермолка для нижнихъ чиновъ Туркменскаго коннаго 
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ill г p у п и а. 

Шаровары. 
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гвардейской и армейской кавалеріи и гвардейской и поле-
вой конной и копно-горной артиллеріи, за исключеніемъ 

ь'азачьихъ частей . . 2Я7 
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74 Шаровары для нижнихъ чиновъ гвардейскихъ казачьихъ частей 248 
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77 Шаровары удлиненные темнозеленые безъ выпушки для ііиж-

нихъ чиновъ Одесскаго морского баталіона и Аму-Дарьин-
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состава Учебной Автомобильной роты, при несеніи службы 
вь гаражахъ и на автомобиляхъ 258 
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1У г р у п и п. 
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Стр. 
82 Шинель образца 1912 года для нкжних'і> чиновъ: гвардейской 

и армейской кавалерін (за исключеніемъ Дагестанскаго 
коннаго полка, Осетинскаго и Туркменекаго конныхъ диви-
зіоновъ). гвардейской и полевой копной и конно-горноГі 
артиллеріи, всѣхъ назачьихъ войскъ (за исключеніемъ 
Кубанскаго и Терскаго), штабовъ и управленій гвардей-
скихъ и армейскихъ кавалерійскихъ и конпо-артиллерій-
скихъ и казачьихъ войскъ, для юнкеровъ и ыижііихъ 
чиыов'ь кавалерійскихъ и казачьихъ училищъ, для ниж-
нйхъ чиновъ полевыхъ жандармскихъ эсналроновъ и от-
дѣльнаго корпуса жандармовъ 2&(> 

Л г р у IIII а. 

Теплыя вещи. 

Бушлатъ для мастеровыхъ и рабочихъ ппжнихъ чиновъ Петер-
бургскихъ окружныхъ артиллерійскихъ складовъ: артил-
лерійекаго и огнестрѣльныхъ припасовъ. 308 

84 Полушубки для нижнихъ чиновъ 309 
83 Полушубокъ для нижыихъ чиновъ постояннаго и перемѣннаго 

состава Учебной Автомобильной роты, при несеніи службы 
въ гаражахъ и на автомобиляхъ 312 

^ 8 6 Белянки и войлочныя подошвы къ нинъ (стельки) изъ овечьей 
шерсти о 13 

87 Теплые валяные сапоги для новобранцевъ и запасн. нижн. чин. 314 
88 Теплые сапоі^и для нижн. чин, Отдѣльнаго Корпуса Жандарм. 317 
89 Теплые сапоги для нижнихъ чиновъ постояннаго и перемѣн-

наго состава Учебной Автомобильной роты, при несеніи 
службы въ гаражахъ и на автомобиляхъ 318 

- 90 Суконныя рукавицы, сі> двумя пальцами для нижнихъ чиновъ, 
коимъ полагаются такія рукавицы 318 

91 Малые наушники 319 
92 Большіе наушники 320 
93 Голицы (кожаныя рукавицы) 321 
94 Теплые перчатки для нижнихъ чиновъ постояннаго и перемѣн-

наго состава Учебной Автомобильной роты, при несеніи 
службы въ гаражахъ и на автомобиляхъ 321 

95 Перчатки бѣлыя замшевыя (съ крагами и безъ крагъ^ и шер-
стяныя 321 

„,96 Шерстяныч перчатки для нижнихъ чиновъ 323 
97 Лѣтнія хлопчатобумажный перчатки для нижнихъ чиновъ 324 
98 Шерстяныя вязаныя фуфайки и исподніе брюки 325 
99 Башлыкъ обыкновенні.ій 328 

100 Набрюшникъ 330 
101 Носки шерстяные 331 
102 Постовой тулупъ 331 
103 Постовая лѣтяяя шинель 331 
104 Кеньги 332^ 

1(»4-аФуфайка суконная 333 
іи4-бФартухъ съ нагрудникомъ для нижнихъ чиновъ полевыхъ и 

ссадныхъ инженерныхъ парковъ . . . . . 334 
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Бѣлье носильное. 
§§ Стр. 

105 Натѣлыіпя рубаха гвардейская 335 
10(і Гіатѣльная рубаха армейская 337 
107 Исподпіе брюки і лардейскіе 338 
,108 Исподпіе брюки армейскіе 340 
109 Носовой платокъ изі. бѣлой рубашечной хлопчатобумажной 

ткани для нижішхъ чиновъ. 34-1 
110 Носоные платки п:п> льняной бѣленой ткани для нижнихъ чи-

новь войск'ь 342 
111 Носовой платок'ь 343 
112 У'іиральникъ 343 

^^ П о Портянки _ 344,.,...̂  
„--^-І^^^ТІостельныя принадлежности . 

115 Верхняя подушечная цѣльнотканная наволока изъ бѣленой 
хлопчатобумажной ткани 345 

Шерстяное одѣяло для нпжііР!хъ чиновъ 349 

ѴІІ г |) у н 11 а. 

Обувь—сапоги. 

117. Сапоги для гнпрдейскпхъ и армейскихъ пѣхотныхъ войскъ образца 
1908 . 350 

118 Сапоги для кава.ііер1йскихъ частей войск ь (кромѣ гусарскихъ 
полі.овъ) образца 1908 года. 361 

119 Гусарскіе Сапоги. 362 
120 Ботфорты для гвардейскихъ кирасиръ 363 
121 Сапогг! для пи^ірей, имѣюіцихъ длинные шароьары. 363 
122 Башмаки кожаные для нижнихъ чиновъ Аму-Дарьинской флотиліи 363 

YUl г р у 1111 а. 

Снаряженіе и вещи ножевенно-аммуничныя и металлическія. 

123 Нортупея плечевая къ шашкѣ 364 
124 Плаченая портупея кі. шашкѣ для ниишихь чиновъ гвардейской 

кавалеріп 366 
125 Плечевая портуііея шашкѣ для нижнихъ чиновъ Гвардей-

скихъ казачьихъ частей 368 
126 Портупея по^ісіі;ія кирасирсісая (къ палашу) 370 
127 Портупея поясная къ саблѣ (гвардейской кавалеріи) 370 
128 Портупея плечевая шаіпкѣ Туркменскаго коинаго днвизіона. 372 
129 Ремень поясной пѣхотный 373 

Петлм для носки кривого {инж-ала в'ь пулеметныхъ коыандах'ь 374 
130 Пояснс" ремень для нижнпх'ь чиновъ гвардейской ічаьалеріи. 374 
131 Ремень нот ной кавалерійскій 375 
132 Барабаіпіая перевязь . . . . . . . . И75 
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133 Ремень къ сигнальноліу рожку 376 
134 Перевязь къ трубѣ для трубачей гвардейской пѣшей артилле-

рія я къ сигнальному рожку для горнистовъ штаба 
1-й гвардейской пѣхотной днвизіи и Лейбъ-Гвардіи Пре-
ображенскаго полка 377 

135 Перевязь къ Георгіевскому серебряному сигнальному рожку 377 
136 Перевязь къ посеребренному сигнальному рожку 378 
137 Перевнзь къ Георгіевской серебряной трубѣ 378 
138 Перевязь къ посеребренной трубѣ 380 
139 Ремень для носки барабана 380 
140 Плечевой пистолетный ремень для.нижнихъ чиповъ Отдѣльнаго 

корпуса жандармовъ 38) 
141 Ремень шейный посильный къ кавалерійской поясной патронной 

сумкѣ 383 
142 Шейный носильный ремень къ патронной сумкѣ для гвардей-

ской кавалерія . 384 
143 Ремень для носки 3-хъ линейной пѣхотной винтовки съ ложей 

безъ глазковъ 385 
144 Ремень для носки 3-хъ линейной пѣхотной винтовки съ ложей 

съ глазками Я88 
145 Ремень погонный къ кавалерійской винтовкѣ 390 
146 Ремень-подтяжка къ кавалерійской винтовкѣ. 391 
147 Ремешокъ для носки часовъ и бусоли (для унтеръ-офицеровъ 

жандармскихъ частей) 391 
148 Ремень для стягиванія скатанной шинели или (при надѣтой 

шинели) скатаннаго полотнища походной палатки 392 
1 і9 Лопасть къ поясному ремню для носки тесака 392 
150 ГІѢхотный нагрудный патронташъ къ 3-хъ линейной винтовкѣ. 392 
151 Патронташъ для нижнихъ чиновъ гвардейскихъ казачьихъ частей. 396 
152 Патронгашъ нагрудный къ 3-х'ь линейной винтовкѣ для Соб-

ственнаго ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 
Конвоя 398 

153 Патронташъ для Туркменскаго коннаго дивизіона 398 
154 Ножны пѣхотныя штыковып (для штыка къ 3-хъ линейной 

винтопкѣ) 399 
155 Ранецъ гвардейскій пѣхотный 400 
156 Ранецъ для пѣшбй артиллеріи л инженерныхъ войскъ 406 
157 Вещевой мѣшокъ для нижнихъ чиновъ гренадерской и армей-

ской пѣхоты 413 
158 Мѣшокъ сухарный гвардейскій пѣхотный 417 
150 Наружный сухарный мѣшокъ пѣхотняго образца 419 
160 Мѣшокъ сухарный для пѣшей артиллеріи и инженерныхъ войскъ. 421 
161 Сухарный порціонный мѣшокъ 123 
102 Сумка патронная поясная пѣхотная (къ 3-хъ линейной кинтовкѣ). 424 
163 Сумка патронная поясная кавалерійская (къ 3-хъ линейной 

винтовкѣ) 
164 Сумка патронная для нижнихъ чиновъ Отдѣльнаго Корпуса 

Жандармовъ, вооруженныхъ пистолетами Браунингъ 9 м.м. 431 
165 Сумка патронная запасная пѣхотная 434 
166 Сумка съ ремнемъ для носки карты и записиой книжки (для 

унтерь-офицеровъ жандармскихъ частей) 437 
167 Кобура къ 3-хъ линейному револьверу для нижнихъ чиновъ. 

съ петлями д ія пригонки протирки . . . 430 
168-а Кобура револьверная для Собственнаго ЕГО ИМПЕРАТОР-

СКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Конвоя 442 
і68-б Чехолъ къ револьверу для нижнихъ чиновъ Туркменскаго кон-

наго диішзіон; . . . . . . . 443 
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1()9-а Сукоиный чехолъ къ алліомниіеной юдоносной (()ЛнгЬ 444 
IG'J-O Носильная тесьмянян перевняь ігь аллюминіероп водоносном 

флягѣ 445 
170 Чехолъ для малой (носимой; кирко-ыотыги 445 
171 Чехолъ на малую шанцевую лооату (Лннемапа) Для пУхоты 447 
172 Чехолъ на малую лопату (Линемана) для навале|ми 448 
173 Пoлyчexoл^. на шанцепми облегченный тоиор'і< 449 
174 Ремень для носки шанцеваго облегченнаго топор; 449 
175 Получехолъ для малаге кавалерійскаго топора, ыіеденііаго для 

канплерійскгіхъ нслковъ прикауомъ по военному вѣдомству 
1906 г. № 20(') 450 

] 76 Получехолъ на шанцевый тпноръ для обонпыхъ рячовыхъ 451 
177 Ремень для носки топора обозными рядовыми 452 
178 Ремни дли носки большой лопаты 452 
179 Аіісельбантт. жандармскій 453 
180 Аксельбаитъ для шіяснихъ чиновъ Л.-Рв. Гренадерскаго полка. 454 
181 Снуръ |)Свольверный 457 
182 Снуръ для ношенія свистка 458 
183 Темлякъ къ шашнѣ 458 
184 Темлякъ къ шашкѣ для нижнихъ чиновъ гвардейской кавалеріи. 459 
185 Темлякъ кь саблѣ (гвардейской кавалеріи) 439 
186 Тс лянъ къ палашу 459 
187 Темлякъ гвардейскій казачіи 460 
188 Линейные значі^и 463 
189 Флюгера къ пмкамъ 464 
190 Фестоны вокругь литавръ Кирасирсі^ихъ полкові. Рвардіи 469 
191 Дивизіинный и сотенные значки для нишнихъ чиновъ Туркмен-

скаго коннаго дивизіона 470 
192 Одиночным бронзовый котелокъ овальной формы 471 
193 Котелъ дрсяточный 472 
194 Котлы мѣдные артельные 473 
195 Аллюминігвая водоносная фляга 477 
196 Сигнальный рожокъ для юрниста въ тонѣ С 480 
197 Сигнальная труба въ тонѣ Ks 481 
198 Пѣхотный барабанъ 481 
199 Сврістокъ мельхіоровый 483 

О т д ѣ л ъ л и т . Б -
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Сукна. 

200 Общія условія 485 
201 Особыя условія для неворсованныхъ суконъ изъ мериносовой 

шерсти . 4Ь8 
202 Особыя условія для башлычнаго сукна изъ верблюжьей шерсти 480 
203 Сѣрое 1000 зубное шинельное сукно облегченнаго вѣса 4М0 
204 Неворсовмнное сукно для походнаго обмунлнрованія войскъ 497 
205 Портяночное сукно . . . . . . 5<>І 
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Шерстяныя ткани, плисъ и искуственкый барашекъ для папахъ. 
Стр. 

Синяя фланель 505 
207 Каразея 506 
20S Черный плисъ для ];лапановъ воротниковъ, лацкановъ мундировъ 

и околышей фураи\-екъ нижнихъ чинов-ь частей войскъ 507 
>^2()8-а Искуственный барашекъ для папахъ 509 

XI г [) у п II .'I. 

Хлопчато-буматныя ткани. 

209 Хлопчато-буыажная ткань для бѣлья (рубашечная) 512 
210 Крашеная хлопчато-бумажная ткань для гимнастическихъ ру-

бахъ для нижнихъ чиновъ 514 
211 Крашеная хлопчато-бумажная ткань для гимнастическихъ ру-

бахъ нижнихъ чиновъ изъ некрученной пряжи 516 
212 Зеленая хлопчато-бумажная ткань для уьрапіенія лагерныхъ и 

госпитальныхъ палатокъ 517 

X I I г р у и гг а 

Льняныя тиани. 

213 Холсты ручные. 520 
214 Холсты фабричиь; 521 
215 Полотна фламснія и равентухъ 523 
21 () Крашеная льняная ткань (равентухъ) для гимнастическихъ ру-

бахъ для нижнихъ чннові. 525 
217 Улучшенный льняныя ткани для рубахъ, исподнихъ брюкъ, 

портянокъ и керхнихъ подушечныхъ наволонъ рля ниж-
нихъ чиновъ 526 

218 Тикъ ярина, крашенина, палаточная тесьма и кумать 529 
21'.) Полотно для иохидныхъ палатокі. 5;:Ю 
220 Парусина непромоі>аемая (натуральнаго цвѣта) для пѣхотнаго 

вещегюго мѣшка (армейскаго) и для сапожнаго чехла 
(гвардейскаго и армейскаго) 532 

Парусина непромокаемая сѣраго (или чернаго цвѣта) для сухар-
наго мѣшка 532 

222 Парусина непромокаемая натуральнаго цвѣта (химической 
обработки) для большой госпитальной палатки и для 
Орйнентовъ 533 

222-а Парусина пепромыкаемая черная, толстая, для ранца и для 
корпус; пѣхотнаго нагруднаго патронташа . 534 

222-6 Парусина непромокаемая черная, тонкая, ддя крышки пѣхот-
наго наіруднаго патронташа . . . . . 534 
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Сапожный товаръ. 
Стр. 

223 Сапожный товаръ 53G 
224 Голенища гусарскаго образца 557 

О т д ѣ л ъ jiPiT. в , 
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Металлическія принадлежности и прикладъ. 

225 Бляха къ поясному ремню изъ красной и желтой мѣди 557 
226 Бляхи И31, бѣлаго металла (мельхіора) к ь поясному ремню 558 
227 ІІугоізицы къ мундирной одеждѣ. 559 
2-^8 Мундирныя пуговицы изъ бѣлаго металла (мельхіора) 560 
229 Шароварныя пуговицы 560 
230 Металлическіе костыльки для нижнихъ чиновъ Гвардейскнхъ 

Гусарскихъ полковъ 561 
23! Металлическіе костылыш къ доломамамъ 561 
232 Мегалличоскія розетки къ гвардейскимь гусарскимъ сапогамъ 562 
233 Металличесі;ія [)Озетки къ гусаре ботикамъ 563 
234 ІѴрбъ конпо-гренадерской іі драгунской каскамъ, къ гусар-

скаГі уланской шапкіімі. къ паііахѣ. 564 
2 3 3 Гербі. ні\ ішверъ Л . - Г Е . Драгунсіч-аго полка 5 6 4 

236 Гербъ на киверъ для нижпих'ь чиновъ Осііпцерской Стрѣлковой 
Школы . 564 

ГерОъ па кивс и каску для нижнихi чиновъ Офицерской 
Артиллерійской Школы 564 

238 Гербъ на киверъ для юнкеровъ и нижних і. миповъ военныхъ 
училыщъ 565 

239 Гербъ на киверъ для нижпихъ чиновъ Николаевскаго кавале-
рійскаго училища 565 

240 Гербъ на шлемь для нижнихъ чнновъ ОтдЬльнаго Iкорпуса 
Жандармовъ . оО'" 

241 Гербъ и Гренада на шапку Л.-Гв. ІІавловскаго полка 565 
242 1'ербъ на супервестъ Л.-Гв. Коннаго полка 506 
243 Звѣзда ордена Св. Андрея Первозваннаго на супервестъ Кава-

лергардскаго полка . . . . 566 
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244 Звѣзды ордена Св. Андрея Первозваннаго на парадные голод-
ные уборы 5G7 

245 Звѣзда ордена Св. Андрея Первозваннаго съ пушками на кпвер'ь 
для нижнихъ чйновъ Л.-Гв. конной артиллеріи 568 

246 Андреевская звѣзда на киверъ для нижнихъ чйновъ въ: 
а) гвардейской пѣхотѣ, за исключеніемъ Л.Тв . Павлов^ 
скаго полка: б) гвардейскихъ стрѣлковыхъ полкахъ, яа 
нсключеніемъ Л.-Гв. 4-го Ст()ѣлкова[-о ИМПЕРАТОРСКОЙ 
Фаыиліи полка; в) гвардейской пѣоіей артиллеріи и г) Л.-Гв. 
Саперномъ баталіонѣ . 568 

247 Звѣзда орцена Св. Георгія на каску 13-го Драгунскаго Воен-
наго Ордена полка 569 

248 Кираса на каску 2-го лейбъ-драгунскаго Псковскаго ЕН ВЕЛИ-
ЧЕСТВА ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ МАРШ ѲЕО-
ДОРОВНЫ полка 56t 

249 Пушкп сь боіювъ кивера, для нижнихъ чйновъ гвардейской 
пѣшей и конной артиллеріи и Топоры съ боковъ такого-же 
кивера для нижнихъ чйновъ Лейбъ-Гвардіи Сапернаго 
баталіона . 570 

250 Знаки на головные уборы для ратниковъ Государственнаго 
Ополченія и для Л.-Гв. 4-го Стрѣлковаго ИМПЕРАТОР-
СКОЙ Фаішліи полка. 570 

251 Знаки за отличную стрѣльбу 571 
252 Знакъ нагрудный для разнѣдчиковъ въ кавалеріи и казачьихъ 

войскахъ 573 
253 Нагрудный знакъ для нижнихъ чйновъ, состоящихъ въ спе-

ціальныхъ командах!, развѣдчииовъ полевой артиллеріи 574 
254 Накладные вензеля на погоны 575 
255 Знакъ на плечевые погоны нижнихъ чйновъ Петроградскаго 

военно-полицейскаго телегра^іа 576 
256 Знаки нарукавные суконные 576 
257 Знаіаі нарукавные вышитые 577 
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О Т Д Ъ Л Ъ Л И Т . А . 

Г О Т О В Ы Я В Е Щ И . 

1 ГРУППА, 

Г О Л О В Н Ы Е У Б О Р Ы . 

§ 1. Шапка для нижмихъ чиновъ Л.-Гв, Павловскаго полна. №№по 
номвн-

(Пр. 1859 г. № 186.). 

Суконная, на усу, спереди вышиною б^Ѵіе верш. О' гъ основашя і и z. 
кверху идетъ ровно. Длина откоса отъ верхушки до задеяго конца 
6 /̂4 вершка. Верхъ шапки краснаго сукна; околышъ бѣлаго сукна 
и иыѣетъ—сзади и съ боковъ, гдѣ чешуи, 2Ѵ* верш, вышины, а 
внутри—жесть. Между сими тремя точками сдѣланы въ околышѣдвѣ 
вырѣзки полукружіями; отъ середины каждой вырѣзки до тульи должно 
быть IVs вершка. Ребра шапки (въ трехъ мѣстахъ) обшиты кругомъ 
бѣлою, нитяною тесьмою, шириною Vie вершка. За краями бляхи или 
латуни герба, вдоль по оной, идетъ чернаго сукна выпушка до око-
лыша. Подтулейникъ черный, кожаный, одинакій съ касочнымъ, за-
гибаясь внутрь шааки, образуетъ подъ околышемъ кантъ въ ^/и верш. 
Дно тульи холщевое, какъ у касокъ. 

Гербъ, выштампованный на латуни, желтой мѣди. Латунь выши-
ною въ бѴб верш., а шириною, внизу, GVs верш.; изъ-подъ короны 
герба выходитъ двумя концами лента съ надписью: „съ нами Вогъ". *) 
Величина орла отъ верхушки крестика короны до нижняго края 5Vs 
вершка. Вѣсъ латуни (герба) 64 золотника; допускается 4 золотн. 
тяжеле или легче. Сзади на околышѣ насаживается гренада, выши-
ною съ огнемъ 2Ѵ8 верш.; діаметръ самой гренады Vs вершка; вѣсъ 
ея съ двумя ушками 7 золотниковъ; допускается Ѵз золотникомъ 
тяжеле или легче. 

Чешуя съ гренадами, какъ на каскѣ Л.-Гв. Конно-Гренадерскаго 
полка (см. §0), но изъ желтой мѣди. Кокарда круглая, какъ на каскахъ 
вообще (см. § 262). 

Шапка для 4-го баталіона Л.-Гв. Павловскаго полка состоитъ 
изъ войлочнаго колпака (а не на усу), круглаго, вышиною 5^8 вершка. 

*) По прик. по воен. вѣд. 1878 г. № 128 на шапкахъ Л.-Гв. Павловскаго 
полка у нижнихъ чиновъ на щитѣ герба полагаются Андреевскія звѣзды по об-
разцу, установленному для гвардейскихъ гусарскихъ полковъ (см. § 244); знаки 
за отличіе у нижнихъ чиновъ полагаются изъ бѣлаго металла и пригоняются 
надъ звѣздою такъ, чтобы верхній лучъ звѣзды по отвѣсу прикрьтвалъ на Ѵ« 
вершка середину знака. 



— 2 — 

обтянутаго краснымъ же сукномъ, а на немъ три бѣлыя полоски, какъ 
у прочихъ чиновъ; околышъ шапка бѣлый, одинакій съ предъидущимъ. 

Для 4-го баталіона латунная бляха такая же, но уменьшена 
такъ, что имѣетъ высоты по серединѣ бѴ^ верш., а ширины по ниж-
нему краю бѴз верш.: вѣсомъ 46 зологниковъ. Бляха (гербъ) при-
крѣпляется проволокою къ околышу шапки, а отъ околыша бляха, 
по круглости колпака, только прикасается къ нему и потому подло-
жена краснымъ сукномъ. 

Чешуя, Гренады, кокарда, тулья кожаная съ холстомъ — одинакіе 
съ шапками прочихъ чиновъ полка. 

Помпонъ 1), пригоняется къ шапкѣ слѣдующимъ образомъ: въ 
основаніе корешка впускается проволока, остающаяся снаружи часть^ 
которой нарѣзана винтомъ и имѣетъ мѣдную гайку и круглую, мѣд-
ную же пластинку, для укрѣпленія помпона на шапкѣ 

(Приказы 1856 года № 67; 1857 г- №№ 231 и 285). 

§ 2. Киверъ пѣхотнаго образца. 

А) для нижнихъ чиновъ: а) гвардейской пѣхоты, за исключе-
ніемъ лейбъ-гвардіи Павловскаго полка; б) для гвардейскихъ стрѣл-
ковыхъ полковъ, ^за исключеніемъ лейбъ-гвардіи 4-го стрѣлковаго 
ИМПЕРАТОРСКОЙ Фамиліи полка; в) для гвардейской артиллеріи, 
за искліоченіемъ конной и г) для лейбъ-гвардіи Оапернаго баталіона. 

(Пр. 1909 г. № 157). 

Киверъ состоитъ изъ колпака съ козырькомъ, подтулейникомъ, под-
кладкой и чешуей, металлическаго прибора, кутаса съ кистями и помпона. 

^) По приказу по воен. вѣд. 1870 г. № 55 помпонъ тресируется на про-
волокѣ изъ шерсти и имѣетъ видъ кисти, концы которой длиною 1^4 вершка. 
Въ кисть входитъ шерсть трехъ цвѣтовъ (одинаковыхъ для всѣхъ нижнихъ чи-
новъ, безъ различія званій): въ срединѣ черная, потомъ оранжевая и по краямъ 
бѣлая, такъ что съ боку весь помпонъ кажется бѣлымъ. Основаніе или коре-
шокъ кисти длиною P/s вершка; на корешкѣ шерсть перевязывается въ трехъ 
мѣстахъ такими же шерстяными бѣлыми нитками; діаметръ корешка, у прово-
локи—въ основаніи его—^/і вершка, а у кисти—Ѵз вершка. 

-) Въ 4-мъ баталіонѣ помпонъ присаживается на шапку безъ наклона впе-
редъ (приказъ по воен. вѣд. 1857 г. № 231), 

20 января 1808 г. и 13 ноября 1809 г. Высочайше поьелѣни сохранить 
въ полку шапки въ томъ видѣ, въ какомъ полкъ сошелъ съ мѣста сраженія, 
имѣя на прострѣленныхъ шапкахъ (532 штуки) вычеканенныя имена тѣхъ гре-
надеръ, кои вынесли ихъ съ поля сраженія (1 поли. собр. зак. Рос. Имп. т. 
XXX № 23979). 

)̂ По прик. по воен. вѣд. 1911 г. Ai» 109 л.-гв. мортирному артиллерійскому 
дивизіону присвоенъ киверъ образца, устаковленнаго для л.-гв. стрѣлковаго 
артиллерійскаго дивизіона. 

По прик. по вѳен. вѣд. 1912 г. № 311 такого же образца киверъ при-
своенъ нижнимъ чинамъ постояннаго состава Офицерской Стрѣлковой школы, а 
по прик. 1912 г. № 545—нижнимъ чинамъ легкой батареи и роты постояннаго 
состава Офицерской Артиллерійской школы. 



— 3 — 

Фетровый колпакъ кивера изготовляется изъ разныхъ шерстей, 
согласно образцу, и пропитывается шеллакомъ; имѣеть вѣсъ отъ 
35 до 50 золотниковъ и окрашивается въ прочный черный цвѣтъ. 
Дно колпака эллиптической формы, большая ось котораго 6—бѴ^ верш., 
малая ось (ширина дна) 5 — 574 верш. Поверхность деа по срединѣ 
слегка вогнутая (согласно прилагаемаго чертежа). Воковыя стѣнки 
колпака равномѣрно вогнуты; колпакъ пригоняется по формѣ головы; 
нижній обрѣзъ съ боковыхъ сторонъ по срединѣ приподнятъ на 
Vs верш, надъ горизонтальной плоскостью. Отъ этихъ приподня-
тыхъ точекъ линія обрѣза колпака идеть: къ переду по прямой, а 
къ заду—по изогнутой линіямъ, какъ показано на чертежѣ въ про-
дольномъ разрѣзѣ. 

Высота колпака: спереди ЗѴз верш., сзади ЗУе верш. 
Спереди колпака пришивается козырекъ изъ плотнаго мостовья, 

сокрытаго чернымъ лакомъ, шириною въ середивѣ (въ готовомъ 
видѣ) Vs—1 верш., длиною по шву отъ'5^4 до 6 в., окаймленный 
металлическимъ, по цвѣту прибора, плоскимъ ободкомъ, шириною въ 
Ѵіб—Ѵзз верш, (согнутый вдвое). 

Концы козырьковаго ободка прикрѣпляются къ колпаку кивера 
помощью двухъ глазковъ (овальной формы) съ лапками діамегромъ 

верш., которыя скрѣпляютъ ободокъ козырька съ колиакомъ, 
загибаясь подъ подкладкой. 

Варуоютя обдѣлка твера. Верхъ и на Ѵв вершка боковая по-
верхность колпака покрываются чернымъ лакомъ или черной лаки-
рованной клеенкой. 

Нижній край (обрѣзъ) колпака обшивается черною лакирован-
ною кожею шириною Ѵіб верш., образуя кожаную выпушку (кантъ), 
шириною Ѵз2—Ѵз2 верш. Концы этой выпушки наглухо сшиваются 
по срединѣ передней части кивера. 

Внизу кивера по фетру пристрачивается околышъ, шириною 
Ѵз верш., изъ сукна, части присвоеннаго )̂, или изъ чернаго пляса 
(для гвардейской артиллеріи и Лейбъ-Гвардіи Сапернаго ба-
таліона) съ двумя выпушками (кантами) шириной въ Ѵі̂  верш., какъ 
на фуражкѣ )̂. Нижняя выпушка околыша должна прилегать вплотную 
къ черному кожаному канту нижняго обрѣза колпака. Если цвѣтъ выпушки 
одинаковъ съ цвѣтомъ околыша, то нижней выпушки не полагается. 

Кромѣ того, въ пѣхотѣ и артиллеріи пришиваются по-
перечные канты съ боковъ кивера (по срединѣ) изъ снура толщиной 
въ Vie верш.: для полковъ 1-й гв. пѣхогной дивизіи ил.-гв. 1-й ар-
тиллерійской бригады—бѣлые, для 2-й гв. пѣхотной дивизіи и л,-гв. 
2-й артиллерійской бригады—алые, а для 3-й гв. пѣхотной дивизіи 
и л.-гв. 3-й артиллерійской бригады—желтые ^). 

Вверху киверъ имѣетъ цвѣтную выпушку, какъ на фуражкѣ )̂, 
подъ которой нашивается тесьма (по цвѣту металлическаго прибора )̂: 

С м . БѢДОМОСТЬ. 

Приказомъ по воен. вѣд. 1912 г. № 682 для нижнихъ чиновъ л.-гв. Са-
пернаго баталіона съ боковъ кивера установлены бѣлые канты. 
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ДЛЯ рядовыхъ узкая, шириаою въ /̂зз верш., для унтеръ-офицеровъ — 
широкая, шириною въ ^ Ѵ з а — в е р ш . , а для фельдфебелей и под-
прапорщиковъ двѣ тесьмы: одна, какъ у унтеръ-офицеровъ, а дру-
гая. какъ у рядовыхъ въ Ѵз2 верш., нашиваемая ниже широкой 
на Vs верш. 

На тесьмѣ съ боковъ кивера (по срединѣ) пришиваются двѣ ме-
таллическія пуговицы (по цвѣту прибора) ліаметромъ 7іб верш. 
Въ мѣстахъ пришива этихъ пуговицъ для прочности, съ внутренней 
стороны колпака подшиваются подкладочки изъ холста, къ которымъ, 
черезъ фетръ, и пришиваются пуговицы. 

Съ боковъ кивера прикрѣпляется металлическая чешуя (по цвѣту 
прибора); въ каждой половивѣ чешуи имѣется 18 звеньевъ, набран-
ныхъ на черномъ кожаномъ ремнѣ, Звенья вырѣзываются въ три 
фестона, кромѣ послѣдняію, которое закругляется. Выпуклость чешуи 
должна быть въ Vs верш.; ширина перваго звена "Ле—^Ѵіе, а пос-
лѣдняго 7іб—®/іб верш. Звенья размещены на ремняхъ такъ, что 
длина каждаго ремня должна быть 4^8 верш., а ширина не должна 
выступать изъ подъ звеньевъ. На первомъ звенѣ насаживается гла-
зокъ съ лапками, который проходить сквозь колпакъ и закрѣпляется 
подъ тульей. На послѣднемъ звѣнѣ лѣвой чешуи имѣется круглый 
металлическій шпенекъ, а въ крайеемъ звеаѣ правой чешуи отвер-
стіе для закрѣпленія чешуи на козырькѣ. На правой чешуѣ, подъ 
звено, пришивается полумягкая резина или ремешокъ, длиною до 
3 верш. и шириною ^/и - Vs верш., съ нашитымъ на концѣ его 
звеномъ такимъ же, вакъ оослѣднее звено на правой чешуѣ и съ та-
кимъ же отверстіемъ для надѣванія на шпенекъ. 

Внѣ фронта чешуя застегивается послѣдними звеньями надъ 
козырькомъ и тогда резина укладывается подъ лѣвую чешую и про-
дѣвается концомъ въ пришитую къ ремню чешуи кожаную гайку. 
Чешуя въ собранномъ видѣ должна лежать надъ козырькомъ. 

Къ металлическому прибору относятся, кромѣ пуговицъ, ободка 
(къ козырьку) и чешуи, еще нижеслѣдующіе предметы, прикрѣпляе-
мые спереди кивера надъ козырькомъ: 

а) Андреевская звѣзда )̂ (съ раскрашенной серединой), высотою 
и шириною отъ 2̂ ѴЗ2 верш, до верш, съ закругленными лучами. 

Пригонка звѣзды полоя;ена двоякая: а) при имѣющемся знакѣ 
отличія - нижній край звѣзды упирается въ нижнюю выпушку око-
лыша, а отличіе пригоняется къ верхней части звѣзды. какъ пока-
зано на рисункѣ, б) при неимѣніи знака отличія, верхній л\чъ 
звѣзды долженъ касаться нижняго края верхней тесьмы. 

б) Къ звѣздѣ, соотзѣтственно величинѣ ея, прикрѣнляется ме-

М Съ гербомъ и арматурами, кому какія присвоены-
Въ зависимости отъ длины подбородной части лица-
На кивера нижнихъ чиновъ Офицерской Стрѣлковой и Офицерской Ар-

тиллерійской школъ, вмѣсто Андреевскихъ звѣзд ь полагаются гербы временъ цар-
ствованія ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I. (Пркк. по воен. вѣд. 1912 г. X2JY2 311 
и 545) см. §§ 236 и 237. 
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таллическое отличіе, кому положено, большого размѣра. шириною 
Ѵіб верш., а длиною между концами верхнихъ зубцовъ 2̂ Ѵіб верш. 

в) Спереди кивера подъ звѣздою, а также съ боковъ его (подъ 
хутасными кистями) прикрѣпляются согласно рисунковъ (см. § 249) ме-
таллическія арматуры (кому присвоены); въ артиллеріи двѣ накрестъ 
сложенныя пушкщ прикрѣпленныя разгибающимися лапками или 
2-мя ушками, длиною двухъ размѣровъ: подъ звѣздою 2Ѵіб—2Ѵ8 верш, 
а̂  съ боковъ кивера Г Vie верш. Въ лейбъ-гвардіи Оаперномъ бата-
ліонѣ—два накрестъ сложенныхъ топора, прикрѣпляемыхъ разги-
бающимися лапками или 2-мя ушками, также двухъ размѣровъ: 
располагаемые подъ звѣздою—длиною 2Ѵз2 верш., а съ боковъ ки-
вера—РѴз2 — l̂ Vз2 верш. 

Дримѣчаиіе. Арматуру—топоры—слѣдуетъ прикрѣилять не 
отдѣльно подъ звѣздою, а имѣть выштампованную изъ одного 
куска съ звѣздою, 
и г) Надъ отличіемъ или звѣздою прикрѣпляегся кокарда вновь 

установленнаго образца, припаянная къ проволочной вилкѣ длиною 
въ ІѴ^ верш., помощью которой кокарда ирикрѣпляется къ киверу, 
для чего спереди кивера настрачивается на фетровомъ колпакѣ по-
лоска чернаго сукна шириною въ '"Is верш, и длиною въ 2 верш., 
образующая гнѣздо, въ которое и входитъ вилка кокарды. Въ то же 
гнѣздо вставляется и вилка помпона. Верхъ кокарды долженъ быть 
выше кивера на Vs верш. 

При парадной формѣ на киверъ надѣваются кутасы съ кисшлт. 
Кутасы положены шириною по срединѣ 1—IVs верш., длиною же 

отъ —ВѴ^ верш., въ зависимости отъ размѣра кивера. Форма 
кутаса, согласно прилагаемаго рисунка. 

Кутасы съ кистями изготовляются изъ хлопчато - бумажныхъ 
(мерсеризовннныхъ) нитокъ по цвѣту м-зталлическаго прибора. 

Еутасныл плоскія, слегка выпуклыя, высотою Vs верш., 
шириною Ѵ4 верш, и толщиною верш. кал;дая. Кисть соетоитъ 
изъ верхней части самой кисти, внутри которой перемѣшаны черныя 
и оранжевыя нитки, и пояска, соединяющаго верхнюю часть съ кистью, 
какъ показано на рисункѣ. На концахъ кутасовъ и кистей имѣются 
петли длиною до Ѵз верш., которыми они надѣваются на пуговицы, 
находяіціяся на бокахъ верхней части кивера. 

Поверхъ кокарды, въ гнѣздо кивера вставляется помпонъ. 
Помпот—деревянный, обтянутый хлопчато-бумажными нитками, 

имѣетъ видъ усѣченнаго конуса, высотою верш., который боль-
шимъ основаніемъ обращенъ вверхъ (діаметромъ въ ''Is верш), а 
меньшимъ (діаметромъ і̂в верш.) соединяется съ выступающимъ пояскомъ 
высотой /̂8 верш. 

Пояски эти положены съ острыми ребрами. Поясокъ заканчивается 
цилиндрическимъ закругленнымъ корешкомъ (нижняя часть катушки), 
образуя гайку, высотою /̂s верш. 

*) Но приказу по воен. вѣд. 1910 г. № 694—и при обыкновенной формѣ-
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Помпоны положены трехъ видовъ: а) для рядовыхъ — бѣлые, 
б) для унтеръ-офицеровъ—тоже бѣлие, но верхняя коническая часть— 
трехцвѣтная, а средина верха черно-оранжевая и в) для музыкан-
товъ и трубачей—алые (для унтеръ-офицеровъ—верхняя часть такая же, 
какъ и у строевыхъ унтеръ-офицеровъ). 

Въ частяхъ, въ коихъ Шефомъ изволитъ состоять Г О С У Д А Р Ь 

И М П Е Р А Т О Р Ъ , на срединѣ верхушки помнона накладывается мель-
хіоровое вензельное изображеніе И М Е Н И Г О С У Д А Р Я И М П Е Р А Т О Р А 

съ короною на Георгіевской тесьмѣ, согласно рисунку. 
11одшулегттъ—^.ожшиш существующаго образца (шириною въ 

Р/з верш, въ отдѣлкѣ). 
Подкладка—шь рубашечного холста съ разрѣзомъ по срединѣ; 

края разрѣза подрубляются и сквозь нихъ продѣвается снурокъ для 
стягиванія въ желаемой мѣрѣ подкладки. 
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В Ѣ Д О М О С Т Ь 

отличіямъ киверовъ пѣхотнаго образца въ различныхъ частяхъ 
войскъ по цвѣту суконъ, металлическому прибору и другимъ 

особенностямъ. 

(Пр.: 1909 г. № 157, 1911 г. № 109 и 1912 г. №№ 311, 545, 599 и 682). 
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В) для юнкеровъ и нижнихъ чиновъ военныхъ и спеціальныхъ училищъ. 

(Пр. 1910 г. № 451). 

Киверъ состоитъ изъ колпака: съ козырькомъ, подтулейникомъ, 
подкладкой и чешуей; металлическаго прибора; кутаса съ кистями и 
помпова. 

Фетровый колпакъ кивера изготовляется изъ смѣси разныхъ 
шерстей, согласно образцу, и пропитывается шеллакомъ; имѣетъ вѣсъ 
отъ 35 до 45 золотниковъ и окрашивается въ прочный черный цвѣтъ. 
Дно колпака эллиптической формы, большая ось котораго 6—6Ѵ2 верш-
ковъ, а малая ось (ширина дна) 5 — в е р ш к о в ъ . Поверхность 
дна по срединѣ слегка вогнута (согласно прилагаемаго чертежа). 

Боковыя стѣнки колпака равномѣрно вогнуты (колпакъ приго-
няется по формѣ головы); нижній обрѣзъ съ боковыхъ сторонъ по 
серединѣ припоінятъ на вершка надъ горизонтальной плоскостью. 
Отъ этихъ приподнятыхъ точекъ линія обрѣза колпака идетъ: къ 
переду по прямой, а къ заду—по изогнутой линіямъ, какъ показано 
на чертежѣ. 

Высота колпака спереди вершка, а сзади—ЗѴв вершка-
Спереди колпака пришивается козырекъ изъ плотнаго мо-

стовья, поіфытаго червымъ лакомъ, шириною зъ серединѣ (въ гото-
вомъ видѣ) Ѵв—-1 вершка, длиною по шву около 6 вершковъ, 
оіаймленный металлическимъ (по цвѣту прибора) плоскимъ ободкомъ, 
шириною въ "̂ '32 вершка (согнутый вдвое). 

Концы козырьковаго ободка прицѣпляются къ колпаку кивера 
помощью двухъ глазковъ (овальной формы) съ лапками діаметромъ 
®/ifi вершка, которыя скрѣпляютъ ободокъ козырька съ колпакомъ, 
загибаясь подъ подкладкой. 

Наружная обдѣлш кивера. Верхъ и на '/8 вершка боковая 
поверхность колпака покрываются чернымъ лакомъ или черной лаки-
рованной клеенкой. 

Ыижній край (обрѣзъ) колпака обшивается черною лакированною 
кожею шириною ^/іе вершка, образуя кожаную выпушку (кантъ) 
шириною —Ѵз2 вершка. Концы .этой выпушки наглухо сши-
ваются (по серединѣ передней части кивера). 

Внизу кивера по фетру пристрачивается околышъ шириною 
вершка, изъ сукнн, училищу присвоеннаго, или изъ чернаго плиса 

(для спеціальныхъ училищъ), съ двумя выпушками (кантами) шири-
ною въ Ѵіб вершка, какъ на фуражкѣ. 

Нижняя выпушка околыша должна прилегать вплотную къ чер-
ному кожаному канту нилшяго обрѣза колпака. Если цвѣтъ выпушки 
одинаковъ съ цвѣтомъ околыша, нижней выпушки не полагается. 

Вверху киверъ имѣетъ цвѣтную выпушку, какъ на фуражкѣ, подъ 
которой нашивается тесьма (по цвѣту металлическаго прибора): для 
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строевыхъ нижнихъ чиновъ рядового званія, шириною вершка, 
для юнкеров ь и строевыхъ нижнихъ чиновъ унтеръ-офицерскаго 
званія шириною въ 'Ѵза—'Ѵзз вершка, а для фельдфебелей двѣ 
тесьмы: одна какъ у унтеръ-офицеровъ, а другая какъ у рядовыхъ, 
нашивается ниже широкой на Vg вершка. 

На тесьмѣ съ боковъ кивера (по серединѣ) пришиваются двѣ 
металлическія пуговицы (по цвѣту прибора) діаметромъ Vie вершка. 
Въ мѣстахъ пришива этихъ пуговицъ, для прочности, съ вну-
тревней стороны колпака подшиваются подкладочки изъ холста, 
къ которымъ черезъ фетръ и пришиваются пуговицы. 

Съ боковъ кивера прикрѣпляется металлическая чешуя (по 
цвѣту прибора); въ каждой половинѣ чешуи имѣется 18 звеньевъ, 
набранныхъ на черномъ кожаномъ ремвѣ. Звенья вырѣзываются въ 
два фестона, кромѣ послѣдняго, которое закругляется. Выпуклость 
чешуи должна быть въ вершка; ширина перваго звена 
^Ѵіб — ^Ѵіб вершка, а послѣдняго — — ®/іб вершка. Звенья 
размѣщены на ремняхъ такъ, что длина каждаго ремня должна 
быть 4^/8 вершка, а ширина не должна выступать изъ подъ звеньевъ. 
На первомъ звенѣ насаживается глазокъ съ лапками, которыя про-
ходятъ сквозь колпакъ и закрѣпляются подъ тульей. На послѣднемъ 
звенѣ лѣвой чешуи имѣется круглый металлическій шпенекъ, а въ 
крайнемъ звенѣ правой чешуи отверстіе для закрѣаленія чешуи на 
козырькѣ; на правой чешуѣ подъ звено пришивается полумягкая резина 
или ремешокъ. длиною до 3 вершковъ, въ зависимости отъ длины 
подбородной части лица, и шириною ^ / і е — в е р ш к а , съ нашитымъ 
на концѣ его звеномъ такимъ же, какъ послѣднее звено на правой 
чешуѣ, и съ такимъ же отверстіемъ для надѣванія на шпенекъ. 

Внѣ фронта чешуя застегивается послѣдними звеньями надъ 
козырькомъ, и тогда резина укладывается подъ лѣвуіо чешую и про-
длевается концомъ въ пришитую къ ремню чешуи кожаную гайку. 
Чешуя въ собранномъ видѣ должна лежать надъ козырькомъ. 

Къ металлическому прибору относятся, кромѣ пуговицъ, ободка 
(къ козырьку) и чешуи, еще нижеслѣдующіе предметы, прикрѣпляемые 
спереди кивера наді. козырькомъ: 

а) Гербъ военно-учебньтхъ заведеній (времепъ Царствованія 
ИмпЕР-^торл Н И К О Л А Я I ) по цвѣту металлическаго прибора, 
училищу присвоеннаго, высотою вершка и длиною 5 вершковъ, 
согласно рисунка (см. § 238). 

Гербъ съ сіяніемъ пригоняется такъ, чтобы средній лучъ сіянія 
вершиной касался нижняго края верхней тесьмы. 

б) Надъ гербомъ прикрѣпляется кокарда вновь установленнаго 
образца, припаянная къ проволочной вилкѣ длиною въ РА вершка, 
помощью которой кокарда прикрѣпляется къ киверу, для чего спереди 
кивера настрачивается на фетровомъ колпакѣ полоска кожи, шири-
ною въ Ѵз вершка и длиною въ 2 вершка, образующая гнѣздо, въ 
которое и входитъ вилка кокарды, Въ то же гнѣздо вставляется и 
вилка помпона. Верхъ кокарды долженъ быть выше кивера на 

вершка. 
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в) Съ боковъ кивера, подъ кутасвыми кистями, прикрѣпляются, 
согласно рисунку, металлическія арматуры, кому присвоены: въ артил-
лерійскихъ училищахъ — двѣ накрестъ сложенныя пушки, длиною въ 
111/16 вершка, прикрѣиляемыя разгибаіош.имися лапками или двумя 
ушками; въ инженерномъ училищѣ—два накрестъ сложенные топора 
длиною Г^^Ѵза—РѴз2 вершка, прикрѣпляемыо разгибающимися лапками 
или двумя ушками. 

При парадной формѣ *) на киверъ надѣваются кутасы съ кистями. 
Кутасы пололіевы шириною по серединѣ Ѵ/з вершка, длиною же 
отъ 7Ѵ2—ВѴз вершка, въ зависимости отъ размѣра кивера. Форма 
кутаса согласно прилагаемаго рисунка. 

Кутасы съ кистями изготовляются изъ хлопчатобумажныхъ 
(мерсиризованныхъ) нитокъ по цвѣту металлическаго прибора. 

Кутасныя кисти —плоскія, слегка выпуклыя, высотою Ѵв вершка, 
шириною Ѵч вершка и толщиною Vs вершка каждая. Кисть состо-
итъ изъ верхней части самой кисти, внутри которой перемѣшаны 
черныя и ораижевыя нитки, и пояска, соединяющаго верхнюю часть 
съ кистью, какъ показано на рисункѣ. На концахъ кута-
совъ и кистей имѣются петли длиною до вершка, которыми они 
надѣваются на пуговицы, цаходящіяся на бокахъ верхней части 
кивера. 

Поверхъ кокарды, ьъ гнѣздо кивера вставляется помпонъ. 
Помпонъ деревянный, обтяыутъ хлопчатобумажными нитками, имѣетъ 
видъ усѣченнаго конуса, высотою въ вершка, который большимъ 
основаніемъ обращенъ вверхъ (діаметромъ въ вершка), а мень-
шимъ (діаметромъ въ Vs вершка) соединяется съ выстуоающимъ 
цилиндрическимъ пояскомъ высотою вершка. 

Поясокъ заканчивается цилиндрическимъ закругленнымъ кореш-
комъ (нижняя часть катушки), образуя гайку, высотою Ѵв вершка. 
Помпоны положены трехъ видовъ: а) для строевыхъ нвжнихъ чиновъ 
рядового званія—бѣлые, б) для юнкеровъ и строевыхъ нижнихъ чи-
новъ унтеръ-офицерскаго званія—тоже бѣлые, но верхняя коническая 
часть трехцвѣтная, а середина верха черно-оранжевая, и в) для музы-
кантовъ и трубачей—красные (для унтеръ-офицеровъ верхняя часть 
такая же, какъ и у строевыхъ унтеръ-офицеровъ). 

Въ училищахъ, въ коихъ Шефомъ изволитъ состоять ГОСУДАРЬ 
ИМПЕРАТОРЪ, на серединѣ верхушки помпона накладывается 
мельхіоровое вензелевое изображеніе Имеви ГОСУДАРЯ ИМПЕРА-
ТОРА съ короною на Георгіевской тесьмѣ, какъ въ соотвѣтствую-
шихъ частяхъ гвардіи. 

Подтулейникъ кожаный существующаго образца (шириною въ 
Ѵія вершка въ отдѣлкѣ). 

Подкладка изъ рубашечнаго холста съ разрѣзомъ по серединѣ; 
края разрѣза подрубляются и сквозь нихъ продѣвается шнурокъ, для 
стягиванія въ желаемой мѣрѣ подкладки. 

*) По приказу DO воен. вѣд. 1910 г. № 6 9 4 — и при обыкновевпой формѣ. 



и — 

В-БДОМОСТЬ 
отличіямъ киверовъ для различныхъ военныхъ училищъ по цвѣту 

суконъ и металлическому прибору, 

(Пр. 1910 г. № 451). 
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§ 3. Киверъ для нижнихъ чиновъ Лейбъ-Гвардіи Драгунскаго полна. 
(Пр. 1907 г. № 363). 

Колпакъ кивера фетровый, покрытый сукномъ темво-аелеяаго 
цвѣта, присвоеннаго мундиру полка; верхаее дно кивера съ загибомъ 
(шириною въ Vs вершка) по верхнему краю колпака и козырекъ 
(шириною по серединѣ I вершокъ)—изъ черной лакированной кожи; 
козырекъ съ бѣлыиъ металлическимъ ободкомъ зъ вершка. 

Размѣры кивера: высота спереди отъ мѣста прикрѣпленія козырька 
до верхняго дна вершка; высота сзади ЗѴ» вершка; длина верх-
няго дна (отъ кокарды къ затылку) верш, при ширинѣ въ 
4^/4 вершка. Верхнее дно, отступя отъ краевъ на Ѵ* вершка— 
вдавлено. Съ обоихъ боковъ кивера находится по два прострочен-
ныхъ ремешка черной лакированной кожи (шириною Ѵіб вершка), 
между которыми прикрѣпляюгся і:ъ киверу въ разстояніи 1 вершка 
отъ нижняго края его посредствомъ 2-хъ бѣлыхъ металлическихъ 
глазков ь (съ двумя лапками) выпуклая бѣлая металлическая чешуя. 

Чешуя состоитъ изъ 18 звеньевъ, набранныхъ на кожаномъ 
ремнѣ. Звенья вырѣзываются въ три и два фестона, черезъ звено, 
кромѣ послѣдняго, которое закругляется. Выпуклость чешуи должна 
быть въ Ѵ̂  вершка; ширина перваго звена Vs вершка, а послѣдняго 
Ѵіб вершка. На первомъ звенѣ присаживается глазокъ съ лапками, 
который проходитъ сквозь киверъ. На послѣднемъ звенѣ лѣвой чешуи 
имѣется круглый пшенекъ, а въ такомъ же звенѣ правой чешуи 
отверстіе. К-ъ правой чешуѣ, подъ послѣднее звено, пришивлется 
ремешокъ длиною до 3-хъ вершковъ и шириною Ѵз вершка, ея звено 
такое же, какъ послѣднее, и также съ отверстіемъ для надѣвавія на 
шпевекъ. 

Если чешуя внѣ фронта застегивается послѣдними звеньями надъ 
козырькомъ, то ремешокъ укладывается за лѣвую чешую и продѣ-
вается концоиъ въ пришитую къ ремню чешуи кожаную петлю. 

Нижній край кивера съ чернымъ кожанымъ кангомъ (шириною 
въ Vs вершка) обшитъ чернымъ лакированнымъ ремнемъ (шириною 
въ Ѵі« вершка), который сзади застегивается на пряжку бѣлаго 
желѣза обыкновеннаго образца. 

Опереди надъ козырькомъ имѣется бЬлый металлическій орелъ 
образца временъ царствования АЛЕКСАНДРА I (1814 г.). 

По срединѣ на орлЬ прикрѣпляется Аніреевская звѣзда суш,е-
ствуюшнго нынѣ образца. Надъ орломъ, на верхвемъ ободкѣ кивера, 
прикрѣпляется кокарда нынѣ принятаго образца, слегка выпуклая, 
шириною въ /̂8 вершка и высотою въ ІѴіе вершка, съ накладнымъ 
вензелевымъ изображеніемъ Имени ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА. 

Задняя сторона кокарды окрашивается въ зеленый цвѣтъ. Сзади 
кокарды помѣщается бѣлый волосяной султанъ съ хлопчатобумаж-
нымъ плетенымъ основаніемъ, высота основанія султана вершка. 
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а высога самаю султана оѴз вершка, верхъ котораго выпукло-овальный, 
а нѳ срѣзанный по прямой линіи (какъ у гусаръ). При киверѣ имѣется 
бѣлый хлопчатобумажный этишкетъ, который состоитъ изъ четырехъ 
шнуровъ, пропускаемыхъ сквозъ хлопчатобумажную плетеную петлю, 
прикрѣпляемую по срединѣ между 2-хъ лакированныхъ ремешкові 
съ правой стороны кивера у верхняго его дна, каждый длиною до 
ІІѴ^ вершка, и заканчивается тремя круглыми бѣлыми хлопчато-
бумажными плетеными кистями (высотою Vs вершка), причемъ верхняя 
изъ нихъ съ петлей для застегиванія за верхнюю правую пуговицу 
мундира *) отстоитъ отъ 2-хъ нижнихъ на 2 вершка: кисти соединя-
ются ромбовидными плетеніями. Спереди и сзади кивера находится 
по плетенію изъ этишкетнаго шнура, которыя являются продолже-
ніемъ четырехъ шнуровъ (ширина плетенія по срединѣ ^Ѵіб вершка). 
Этишкетные шнуры —бѣлые хлопчатобумажные. 

Съ лѣваго бока кивера два шнура этишкетныхъ плетеній окан-
чиваются плоскою хлопчатобумажного кистью (высотою Ѵ̂̂ в вершка), 
которая касается нижняго края кивера. Верхній край кивера обшитъ 
въ одинъ рядъ этишкетнымъ пгауромъ съ петлей сзади для присте-
гиванія костылька шнура; шнуръ этотъ (длиною сложенный вдвое до 
2-хъ аршинъ) съ тремя плетеными гайками надѣвается на шею и 
спускается до половины спины, когда киверъ надѣтъ. Если нужно 
снять киверъ, то шнуръ отстегивается съ петли и костылькомъ за-
стегивается на вторую отъ верха пуговицу мундира такъ, чтобы 
шнуръ проходилъ подъ правымъ погономъ. 

При обыкновенной формѣ султанъ снимается. 
Для всѣхъ вахмистровъ и унтеръ-офицеровъ кисти къ этишкету, 

а также костылекъ и гайки къ шнуру и султану трехцвѣтные. 
Для трубачей, какъ для унтеръ-офицеровъ, такъ и рядовыхъ, 

султанъ краснаго цвѣта, при чемъ для унтеръ-офицеровъ—кисти, 
гайки и костылекъ на шнурѣ этишкета и у основанія султана такіе-
же, какъ у строевыхъ унтеръ-офицеровъ. 

§ 4 . Киверъ драгунскаго образца для юннеровъ и нижнихъ чиновъ 
эскадрона Николаевскаго кавалерійскаго училища, Гвардейскаго запаснаго 
кавалерійокаго полка и Л.-Гв. Конной артиллеріи, кромѣ 6 - й Донской батареи. 

(Пр. 1909 г. № 230). 

Еиверъ состоитъ изъ колпака съ козырькомъ, подтулейникомъ 
и подкладкой, чешуи, металлическаго къ нему прибора, кутасовъ съ 
кистями, помпона, султана и этишкетнаго снура. Колпакъ изгото-
вляется изъ тоге же матеріала, какъ и пѣхотный (см. § 2). 

Форма колпака такая же, какъ у пѣхотнаго кивера, но со слѣ-
дующими измѣненіями: 

*) А на шинели долженъ быть пришитъ для сего подъ правымъ погономъ 
крючекъ или пуговица. 
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а) высота спереди ЗѴв верш., сзади 2Ѵ8 вершка; 
б) поверхность дна (верхъ колпака) имѣетъ форму выпукловогну-

тую, согласно прилагаемаго чертежа. Верхъ и на Ѵ̂  верш, боковая 
поверхность колпака покрываются чернымъ лакомъ или черной ла-
кированной клеенкой; 

в) спереди колпака пришивается козырекъ изъ плотнаго мостовья, 
покрытаго чернымъ лакомъ, обтянутый металлическимъ (ао цвѣту 
прибора) ободкомъ, установлевнымъ для пѣхотнаго кивера; 

г) по верхнему краю колпака нашивается выпушка въ Vie верга. 
изъ алаго сукна; 

д) внизу кивера Л.-Гв. Конной артиллеріи по фетру, пристрачи-
вается околышъ шириною Ѵз вершка, изъ плиса, съ двумя вы-
пушками изъ алаго сукна (въ вершка шириною), какъ то уста-
новлено на фуражкѣ; нижняя выпушка должна прилегать вплотную 
къ черной кожанной обшивкѣ нижняго обрѣза колпака. Вплотную, 
къ верхнему суконному канту (выпушкѣ) нашивается желтый снуръ, 
Т О Л Ш . И Н О Ю въ Vs вершка, образующій сзади кивера петлю величиною 

вершка, для укрѣпленія костылька этишкетнаго снура, а вплот-
ную къ снуру—тесьма желтаго цвѣта, установленнаго для кивера 
пѣхотнаго образца. 

Ііримѣчанія: 1) Для Л.-Гв. Конной артиллеріи снуръ —че-
тырехгранный; • для Ыиколаевскаго кавалерійскаго училища и 
Гвардейскаго запаснаго кавалерійскаго полка—круглый. 

2) Киверъ у юнкеровъ обшивается широкою тесьмою, у 
вахмистра (юнкера) —какъ у подпрапорщиковъ, 
е) надъ нижнимъ кожанымъ кантомъ кивера, для Николаевскаго 

кавалерійскаго училища и Гвардейскаго запаснаго кавалерійскаго 
полка, вплотную къ нему нашивается такой же снуръ, какъ и по 
верхнему канту, тщательно закрѣпляемый спереди кивера; 

ж) на тесьмѣ съ боковъ кивера, пришиваются 2 металлическія 
пуговицы (діаметромъ Vie вершка), какъ на киверѣ пѣхотнаго об-
разца: 

з) съ боковъ кивера прикрѣпляется желтая металлическая чешуя, 
гвардейскаго образца (тррхфестонная); 

и) къ металлическому прибору относятся, кромѣ пуговицъ, ко-
карды, ободка (къ козырьку) и чешуи, еще нижеслѣдующіе предметы, 
закрѣпляемые на киверѣ: 

1) для Николаевскаго кавалерійскаго училища—гербъ военно-
учебныхъ заведеній, съ положенной на немъ Андреевской звѣздой 
(малаго размѣра); 

2) для Гвардейскаго запаснаго кавалерійскаго полка Андреев-
ская звѣзда большого размѣра; 

В) для Л.-Гв. Конной артиллеріи: 

*) Для Ыиколаевскаго кавалерійскаго училища и Гвардейскаго запаснаго 
кавалерійскаго полка околышъ не положенъ. 
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а) Андреевская звѣзда імалаго размѣра), съ двумя сложенными 
накрестъ пушками внизу; 

б) металлическій выпуклый ободокъ (въ расплюснутомъ видѣ 
шириною верш.), изогнутый дугообразно, высотой по средиаѣ 

верш., шириною (разстояніи между концами) 2Ѵ2 верш. Ободокъ 
этотъ окаймляетъ ш,итъ изъ крашенивы, обтягиваемый чернымъ 
плисомъ, и прикрѣпляется къ колпаку помощью металлическихъ 
лапокъ; 

в) металлическое отличіе малаго размѣра (кому присвоено) 
прикрѣпляемое надъ звѣздой, 

и 4) для Л.-гв. Конной артиллеріи съ боковъ кивера-двѣ на-
врестъ сложепныя пушки, длиною PVis вершка. 

При парадной формѣ на киверъ надѣваются кутасы (съ кистями) 
особаго образца. 

Еутасъ состоитъ изъ желтаго снура, толщиною въ Vs вершка, 
длиною 872—972 веош. )̂ (сложеенаго вдвое), свободно висящаго 
спереди и сзади кивера на боковыхъ пуговицахъ, около которыхъ 
снуры сшиваются между собою для образованія петель. 

Кисти кутасныя —образца, установленнаго для пѣхѳтнаго кивера, 
надѣваются на обѣ боковыя пуговицы. 

Примѣчанія'' I) въ Л.-Гв. Конной артиллеріи кутасы че-
тырехгранные, 2) въ Николаевскомъ кавалерійскомъ училищѣ 
и въ Гвардейскомъ кавалерійскомъ запасномъ полку кутасы изъ 
круглаго одноцвѣтнаго снура. 
Этгткетиый цвѣту прибора) четырехгранный или 

круглый, толщиною 78—^32 верш., длиною (сложенный вдвое) до 
РѴіб—2 арш., съ двумя плетеными варворками (діаметромъ Vs — 
V2 верш, и высотою вершка каждая) и костылькомъ длиною 
Ѵз вершка и толщиною Vie вершка, прикрѣпляемымъ къ концамъ 
^нура посредствомъ ссученнаго вдвое снура. Костылекъ и надѣтыя 
на снуръ варворки (гвардейскаго образца) для увтеръ-офицеровъ 
прошиваются георгіевскою ниткою крестообразно, согласно прила-
гаемому рисунку. 

Этишкетньш снуръ (съ костылькомъ и варворками) изготовляется 
изъ хлопчатобумажныхъ (мерсеризованныхъ) нитокъ; внутренность 
его можетъ быть изъ обыкновенныхъ хлопчатобумажныхъ нитокъ по 
цвѣту наружныхъ, а сверху тщательно оплетается мерсеризованными 
нитками; плетеніе доллшо быть ровное и плотное. 

Пргшѣчапін'. 1) для Л.-Гв. Конной артиллеріи положены 
четырехгранные снуры; 

'2) для йиколаевскаго кавалерійскаго училища и Гвардей-
скаго запаснаго кавалерійскаго полка—круглые снуры; 

Для Л,-гв. Конной артиллеріи. 
По прик, по виеи. вѣд. 1910 г. № 694-и при обыкновенной формѣ. 

'О Въ зависимости отъ разыѣра кивера. 
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3) для юнкеровъ Николаевскаго кавалерійскаго училища 
костылекъ и варворки уБтеръ-офицерскіе 
iZo.w»o«w—положены такихъ же размѣровъ, какіе установлены 

для кивера пѣхотнаго образца. 
Султаны—^^лштсіі изъ конскаго волоса: черные—для гвардей-

скаго запаснаго кавалерійскаго полка, бѣлые—для л.-гв. Конной 
артиллеріи и Николаевскаго кавалерійскаго училища и алые - для тру-
бачей; султанъ высотою вершка съ круглымъ обстриженнымъ 
верхомъ. 

Примѣчаніе: для юнкеровъ Николаевскаго кавалерійскаго 
училища султаны положены съ унтеръ-офицерскими гайками 

Султанъ свстоитъ изъ мѣдной проволоки, образующей внизу 
вилку на Р/8 верш, длины; вокругъ проволоки наматывается воло-
сяная бахромка изъ конскаго волоса, которая подстригается согласно 
рисунка. Внизу надѣвается гайка, длиною въ Ѵз вершка гвардей-
скаго образца. 

Кокарда - с ъ припаянной къ ней проволочной вилкой образца, 
установленнаго для пѣхотнаго кивера (см. § 2). 

Еодтумйниіл и подкладка со снуркомъ (для стягиванія) по об-
разцу установленному для пѣхотнаго кивера (см. § 2). 

§ 5. Металлическая каска съ приборомъ для нижнихъ чиновъ гвардейскихъ 
нирасирскихъ полковъ и гвардейскаго полевого жандармскаго эскадрона. 

(Пр.: 1878 г. № 33, 1874 г. № 234 и 1875 г. № 162). 

26—28 Ласка состоитъ изъ металлическаго колпака съ козырькомъ и 
затыльникомъ, кожапаго подтулейника и металлическаго прибора 

Еолпакъ выштамповывается, по форлгѣ утвержденнаго образца, 
изъ томпака (для кирасиръ) или изъ стали (для жандармовъ); по ни-
жнему краю колпака, противъ ушей, дѣлаются дугообразвыя вырѣзки, 
высотою около ^k верш, и длиною (по хордѣ) около 2 верш. Размѣры 
колпака каски: въ глубину 2^/s—2'7/8 верш., по окружности (внутри 
у нижняго края) отъ 13 до верш, по послѣдующему расчи-
сленію на 100 штукъ: 

О Строевымъ нижниімъ чинамъ училища—какъ для нижнихъ чиновъ строе-
выхъ частей. 

2) Согласно прик. по воен. вѣд. 1911 г. № 109 нижнимъ чинамъ 1-й, 2-й, 
В-й, 4-й и 5-й батарей л.-гв. конной артиллеріи присвоены султаны бѣлые, 
вмѣсто черныхъ. 

Считая отъ верхняго края гайки. 
Строевымъ нижнимъ чинамъ училища—какъ для нижнихъ чиновъ строе-

выхъ частей. 
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отъ 13 до І З Ѵ 2 верш. 20 штукъ, 
13V2 „ 14 „ 60 ^ 
14 до 141/4 верш. .20 „ 

Длина полуокружности колпака по средипѣ, спереди назадъ, отъ 8ѴІ 
до ВѴз вершковъ, а между боковыми вырѣзами отъ 7^/8—7^/4 верш. 

Вверху колпака, по срединѣ, дѣлается большое круглое от-
верстіе, діаметромъ Ѵг- Ѵд вершка, вокругъ котораго и на равныхъ 
отъ него разстояніяхъ (въ " ' / і^—вершка) пробиваются четыре малыхъ 
отверстія, діаметромъ около /в вершка, расположенныхъ одно отъ 
другого въ разстояБІи І1/4—Р/в верш, по длинѣ каски и 1—l^/ie 
вершка поперекъ ея. 

На задней части колпака выштамповывается выпуклый рубчикъ, 
не доходящій до верхняго большого отверстія на 8 И/іб вершка, 
а до края на 1/8 вершка. Въ передней части колпака кира-
зирской каски и стальной для гвардейскаго жандармскаіо эскадрона 
прорѣзано три прямоугольныхъ отверстія: 2 поперекъ и 1 вдоль 
колпака; длина отверстій по ѴІ—Vie верш.; отверстія эти, назначенныя 
для прикрѣпленія Андреевской звѣзды, расположены: поперечныя на 
ІѴі верш, отъ верхняго края козырька и между собою, а продоль-
ное на разстояніи 2 вершковъ отъ верхняго края козырька. 

По срединѣ боковыхъ вырѣзовъ колпака имѣется въ немъ по 
одному круглому отверстію для прикрѣпленія чешуи, въ разстояніи 
отъ наружнаго края на ^U—'^k верш. Съ внутренней стороны 
колпака, спереди и сзади, припаяно по одному проволочному мѣдному 
ушку, высотою по 1/4 вершка; ушки эти назначены для прикрѣпленія 
картона съ подтулейникомъ. 

Еозырепъ дѣлается цѣльный съ колпакомъ каски; ширина ко-
.зырька по срединѣ 1 /̂4 —IVie верш., длина по сгибу 4Ѵіб-41^16 
верш., а по краю в—бѴг вершковъ. 

Затыльпшъ взъ одного съ колпакомъ металла, шириною по 
выгибу: всего до верш., а въ прикрѣпленномъ къ колпаку видѣ 
2^/іб —2'̂ /іб вершковъ. Затыльникъ состоитъ изъ трехъ звеньевъ, изъ 
коихъ верхнее звено, шириною: всего до '^U вертка, а въ отдѣлкѣ 

Ѵіб вершка, длиною по верхнему краю 5—б^/в верш., среднее 
звено шириною 1/2—^16 вершка и длиною по верхнему краю 41/4—4^/8 
вершка, а нижніе—шириною по выгибу I'^'ie—l 1̂ /32 вершка и дли-
ною: по верхнему краю 3^/8—4 верш., а по наружному краю 
(кругомъ) 6 ^ 8 - 6 V2 вершковъ. Всѣ три звена выштампованы изъ 
одного куска металла и выгнуты по округлости колпака, нижнее же 
звено закруглено по нижнему краю. Затыльникъ подкладывается 
подъ ободъ колпака на Vs верш, (по срединѣ) и прикрѣпляется къ 
нему двумя металлическими пуговками, діаметромъ въ Ѵкз верш., 
со шпеньками, проходяишми въ соотвѣтствующія отверстія ко.тпака, 
звеньевъ и подложенныхъ извнутри кружечковъ изъ желтой мѣди, на 
которыхъ концы шпепьковъ расклепываются. Do всей окраинѣ за-
тыльника, на разстояніи /̂R верш, отъ наружнаго его края, имѣются 
такія же пугобшг. на каждомъ краѣ верхняго и средняго звена по 
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О Д Н О Й , а на нижнемъ звенѣ пять пуговокъ, на разстояніи 
вершка между собою. 

Пуговки эти прикрѣпляются къ звеньямъ, при посредствѣ двухъ 
ножекъ каждая, входящихъ въ соотвѣтствуіощія отверстія звеньевъ 
и расклепываемыхъ съ внутренней стороны. Края козырька и затыль-
ника, а равно и боковые вырѣзы колаака огибаются металлическими 
оОодтми, загнутыми поровну, какъ наружу, такъ и внутрь, и припа-
иваемыми къ колпаку на концахъ, при чемъ ширина ободка съ той 
и другой стороны по Vs верш., а на сгибѣ козырька съ колпакомъ 
напаивается металлическая полоска, шириною Vie вершка. Пуговки, 
ободки и полоска у кирасирской каски дѣлаются изъ мельхіора, а у 
гвардейскаго полевого жандармскаго эскадрона—изъ томпака. Иодъ 
козырекъ и загыльникъ подклеивается черный бараній сафьянъ, края 
котораго прикрываются ободками. 

Вѣсъ десяти колпаковъ съ козырьками и затыльниками (съ пу-
говками, ободками м подклейкою козырька и затыльника) полагается 
оть шестнадцати съ четвертью {16^!^ фунтовъ до семнадцати и три 
четветш (17'^!^ фунтовъ. 

Колпакъ каски долженъ быть цѣльный и выштамаованный (съ 
козырькомъ) изъ одного металлическаго листа, безъ пленокъ, трещивъ, 
раковинъ и т. п. пороковъ, которые не допускаются также въ 
затыльникѣ. Какъ колпакъ съ козырькомъ, такъ и затыльникъ дол-
жны быть съ лицевой стороны тщательно отполированы, а по 
наружному виду отвѣчать утвержденному образцу 

Подъ нижній край колпака, извнутри, подкладывается полоска 
картона^ шириною около l̂ Vs вершка съ двумя выдающимися ло-
пастями, приходящимися спереди и сзади каски; картонъ выкраива-
ется по выгибу колпака съ вырѣзами надъ ушами, соотвѣтствующими 
вырѣзамъ въ колпакѣ, и служитъ для пришива къ нему подтулей-
ника. Картоаъ сшивается своими концами спереди колпака и при-
крѣпляется къ нему винтами чешуи и имѣющимися внутри колпака, 
противъ его лопастей, двумя проволочными ушками, въ которыя, по 
проходѣ ихъ въ соотвѣтствующія отверстія картона, загоняются 
полоски кожи. 

ЛодтулейпгтЪу состояний изъ полоски чернаго сафьяна или 
червой юфти, шириною въ отдѣлкѣ 1Ѵ2 вершка, пришивается къ 
нижнему краю картона, со стороны, обращенной къ колпаку, и затѣмъ 
завертывается ваутрь; къ свободному краю подтулейника приши-
вается полоска рубашечнаго холста, который кругомъ подрубляется и 
стягивается снуромъ;-ширина полоски холста въ отдѣлкѣ IVs — 
2 вершковъ. Между картоиомъ и кожанымъ подтулейникомъ, кругомъ 
всего колпака, подкладывается полоска мягкой бѣлой байки, шири-
ною около V'2 — PU вершка. Вѣсъ подтулейника съ холстомъ, 
картономъ и байкою полагается въ двадцать девять (2о) и до 
тридцати трехь (зз) золотниковъ, или вѣсъ Ю подтулейниковъ съ 
принадлежностями - отъ 3 фунтовъ до Уі/о фунтовъ. 

МешалЛичестй приборъ къ каскѣ состоитъ изъ: а) накладной 
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бляхи съ трубкою, б) Гренады съ трубкою, в) чешуи, г) кокарды и 
д) Андреевской звѣзды *). 

Бри парадной формѣ накладная бляха съ гренадою замѣняется 
накладкою съ орломъ. 

Еакладтл бляха сь трубкою, длиною по выгибу З^ д—З^/іи 
вершка, шириною 2^/іб верш., съ четырьмя на кресгъ 
расположенными сердцеобразными лопастями, въ углахъ которыхъ 
имѣются закругленія, снабженныя круглыми отверстіями для прохода 
винтовъ пуговокъ, коими бляха прикрѣпляется къ колпаку каски. 

По срединѣ бляхи находится отверстіе, въ которое впаяна 
полая трубка, вышиною Ѵв иершка и въ діаметрѣ Ѵіб—Ѵ2 верш., 
служащая для насадки на нее гренады. Бляха наклаіывается сверху 
по срединѣ колпака такимъ обра:^омъ, что большое среднее ея отверстіе 
съ трубкою приходится протиі^ъ большого отверстія вверху колпака. 

Еуговкщ сидящія на бляхѣ. дѣлаются иьъ одного съ нею 
металла, сплюш;енной полушарообразной формы, діаметромъ около 
верш.; съ нижней плоской стороны онѣ снабжены винтами, толщи-
ною около 1/16 вершка и длиною ^ 4 верш.; винты проходятъ въ 
отверстія, сдѣланныя въ бляхѣ и соотвѣтствующихъ мѣстахъ колпака, 
и извнутри закрѣпляются гайками съ винтовыми нарѣзами. 

На передней и задней лопастяхъ бляхи выштамповываются 
продольные выпуклые рубчики, длиною каждый въ 1 — 1 ^/s верш. 

Въ трубкѣ бляхи имѣются два круглыхъ отверстія въ i./g верш., 
пробитыя по линіи, проходящей чрезъ средину двухъ боковыхъ лопастей. 

Гренада съ трубкою и пламенемъ (пр. 1874 г. № 234) вну-
три полая, длиною около верш, (изъ нихъ трубка верш., шаръ 
Vs — в е р ш . , и пламя I^/j —l-Vs верш.), толщиною въ діаметрѣ 
самая Гренада ' V s — в е р ш . , а трубі;а Ѵ2-Ѵ16 вершка. Гренада съ 
трубкою изготовляется изъ двухъ равныхъ, выштампованныхъ поло-
винъ, спаиваемыхъ по длинѣ мѣдью. Для привинчиванія гренады къ 
каскѣ служитъ желѣзный винтъ со шляпкой (тимпаковою или бѣлаго 
металла) на верхнемъ концѣ и мѣдною на двухъ ножкахъ гайкою 
на другомъ концѣ. Винтъ длиною (по длинѣ гренады) 2^8 —2і5/іб 
верш., а толщиною верш., мѣдная цилиндрическая гайка, длиною 
1/4 верш, и въ діаметрѣ "̂ /кз вершка, носредствомъ двухъ ножекъ, 
длиною около ^/з верш., припаивается къ мѣдному колесу, діаметромъ 
около Ѵз вершка, и имѣющему въ срединѣ вертикальную плоскую 
кнопку вышиною Ѵ4— /̂8 вершка. 

Чешуя съ кокардою такихъ же размѣровъ и формы и при томъ 
кокарда такого лее способа изготовленія, какъ для кожаной лакиро-
ванной каски (см. § 8). Чешуя набирается на ремняхъ изъ вдвое 
сложенной замшевой (а не юфтовой) черненой кожи и имѣетъ на 
одной половинѣ, на которой находится послѣднее звено съ про-
рѣзною петлею, пришитый къ ней ремешокъ изъ вдвое сложенной 
тонкой черной юфтовой кожи, длиною до 21 4 верш., а шириною 

*) Въ Грардейскомъ полевомъ жандармскомъ эскадронѣ кромѣ того пола-
гается надъ звѣздою мельхіоровый знакъ отличія съ ііадписью„за отличіе въ Ту-
рецкую войну въ 1877 и 1878 годахъ''. (ІЗысоч. прик. 17 апрѣля 1878 г). 
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веішка, къ свободному концу котораго пришито металлическое 
звено съ 2 петлями, для застегиванія на нихъ чешуи подъ подбородкомъ. 

Весь металлическій приборъ долженъ быть съ лицевой стороны 
полированный, а по формѣ и наружвому виду долженъ отвѣчать ут-
вержденнымъ образцамъ; составныя части его должны быть скрѣплены 
прочно; припай, для прикрѣплевія всѣхъ частей прибора, долженъ 
быть сдѣланъ не иначе какъ мѣдыо, винтовыя нарѣзки на винтахъ 
и гайкахъ должны быть сдѣланы аккуратно, чтобы прикрѣпленіе при-
бора къ каскѣ было прочное. 

Вѣсъ бляхи съ трубкою и пуговками изъ мельхіора (бѣлаго ме-
талла) долженъ быть отъ 1972 до '22 72 золотниковъ, изъ томпака 
отъ 21 до 24 золотниковъ и изъ желтой мѣди отъ 19 до 22 золот-
никовъ. Вѣсъ іренады (изъ мельхіора или томпака) полагается огъ 
14 до 15 золоти., вѣсъ желѣзнаго винта съ мѣдною гайкою для 
укрѣпленія Гренады-отъ 9Ѵ2 до 11 золоти., а вѣсъ кокарды — отъ 
3 до 4 аолотниковъ. 

Вѣсъ чешуи съ ремешками и винтами къ ней долженъ быть: изъ 
мельхіора (бѣлаго металла) отъ 29 до 31 золотника, изъ томпака отъ 
80 до 82 золотниковъ и изъ желтой мѣди отъ 28 до 81 золотника. 

Андреевская звѣзда къ кирасирской каспѣ и стальной для гвап-
дейскаго жандармскаго эскадрона имѣетъ форму выпуклую по каскѣ, 
въ срединѣ ея круглое отверстіе въ "А 6 вершка въ діаметрѣ, окай-
мленное тисненымъ матовымъ плетешкомъ, шириною въ Ѵз вершка. 
Въ это отверстіе вставляется, п]ри посредствѣ припаянныхъ къ звѣ-
здѣ плоскихъ шаеньковъ, мельхіоровый же выпуклый кружокъ, діа-
метромъ въ верш., раскрашенный снаружи масляною кра-
скою. Въ срединѣ этого кружка, въ желтомъ (съ оранжевымъ оттѣн-
коыъ) полѣ, діаметромъ въ Vie — V2 верш,, изображенъ черный дву-
главый орелъ, увѣнчаыный тремя коронами, а въ срединѣ орла 
Андреевскій крестъ голубого цвѣта; въ окружности описавнаго поля 
(за бѣлою полоскою) голубое поле, по которому, по выштампованнымъ 
извнутри мѣстамъ, изображены внизу двѣ связавныя лавровыя вѣтви 
зеленаго и л;елтаго цвѣта, а вверху орденскій девизъ желтыми бук-
вами: ,.за вѣру и вѣрность". При звѣздѣ имѣются, съ внутренней 
стороны, 3 припаянныхъ проволочныхъ мельхіоровыхъ ушка, выши-
ною въ /̂32—Ѵв верш., которыя, при наложеніи звѣзды на касочный 
колпакъ, входятъ въ соотвѣтствующія отверстія, имѣющіяся въ кол-
пакѣ; ушки связываются извнутри колпака продѣваемымъ въ нихъ 
ремешкомъ, для прикрѣпленія звѣзды къ колпаку. Діаметръ звѣзды 
по большимъ лучамъ (большого круга) верш., по малымъ лучамъ 
(средняго круга) ГѴів—ІѴ^ верш, и по меньшему кругу, описанному 
по краю щита, IVs вершка. Въ звѣздѣ всего ^Л луча, изъ коихъ 8 
большихъ, 8 малыхъ и три серіи лучей, по 16 въ каждой, промежу-
точныхъ размѣровъ. Вѣсъ звѣзды отъ 8 до ѲѴа золотниковъ. 

Сплавы металловъ, изъ которыхъ изготовляются каски и приборы 
къ нимъ, должны быть слѣдующіе: 

а) тотакъ для кирасирскихъ касочныхъ колппковъ: 5 8 — ( ' 0 % 
мѣди, 40—42% цивка и Г/2% олова; 



б) томпакъ для кирасирскаго и гвардейскаго полевого жандарм-
скаго касочнаго прибора (накладная бляха, пуговки при ней, гренада, 
чешуя, а въ гвардейской жандармской каскѣ — ободки, полоска и 
пуговки) 87—88% мѣди, 11—12% цинка и 1—Г/2% олова и 

в) мельхюръ, или бѣлый металлъ, для прибора къ касочнымъ 
колаакамъ (вакладная бляха, пуговки при ней, гренада, чешуя, ободки, 
полоски и пуговки, а также Андреевскія звѣзды къ кирасирскимъ и 
гвардейскимъ жандармскимъ каскамъ) 60—61% мѣди, 23—25% цанка 
и не мѣнѣе 15^/o никкеля. 

Въ этихъ сплавахъ допускается примѣсь другихъ металловъ въ 
количествѣ не болѣе 17® для желтой мѣди и томпака и не болѣе 
Ѵг̂ /̂о для мельхіора. 

Ерштчаніе'. Металлическій приборъ для литаврщиковъ по-
лагается офицерскаго образца. 
Орелъ къ металлической каскѣ (пр. 1875 г. № 162), надѣвае-

мый при парадной формѣ вмѣсто накладной бляхи съ грееадою, 
состоитъ изъ орла, припаяннаго къ накладной бляхѣ, и по 
формѣ и наружаому виду долженъ отвѣчать утвержденаому об-
разцу. Высота орла съ короною 472 — 47» верш., разстояніе между 
концами распуп;енныхъ крыльевъ орла 4—47^ верш., ширина крыла 
въ началѣ P/s — 1®А верш., а въ концѣ 2^4 — 27» вершка. Орелъ 
изготовляется въ цѣльномъ видѣ изъ красной мѣди, наращивая ее 
по формѣ образца гальваническимъ путемъ, и припаивается къ на-
кладной бляхѣ, посредствомъ которой насаживается на каску. На-
ружный видъ, форма и размѣры 'накладной бляхи при орлѣ одинаковы 
съ накладною бляхою для гренады, съ тою разницею, что по срединѣ 
первой не имѣется большого отверстія и трубки для насая:иванія 
гренады; бляха съ орломъ прикрѣпляется къ каскѣ помощью пуго-
вокъ съ винтами такимъ же ооразомъ, какъ это выше описано для 
накладной бляхи съ грзнадою. Орелъ припаивается къ нактадной 
бляхѣ такимъ образомъ: къ лапамъ и хвосту орла придѣлываются 
четырехгранные штифтики, которые проходятъ въ соотвѣтствующія 
отверстія, дѣлаемыя въ бляхѣ, п припаиваются къ ней съ нияшей 
стороны. Орелъ на бляхЬ располагается такъ, что правая его лапа 
приходится на передней лопасти бляхи, лѣная лапа на лѣвой, а 
хвостъ—на задней. Орелъ золотится или серебрится вмѣстѣ съ на-
кладною бляхою и имѣющимися при ней пуговками. 

Вѣсь десяти оряовъ съ бляхами полагается не менѣе: для посе-
ребренныхъ—семи съ половиі^ою ((^/г) фунтовъ и позолоченныхъ — де-
вяти съ половиною (9Ѵ2) фунтовъ и для тѣхъ и другихъ не болѣе 
двѣнадцати (12) фунтовъ, или вѣсъ одного орла съ бляхою: посе-
ребреннаго отъ 70 до 123 золотн. и позолоченнаго отъ 90 до 123 
золотниковъ. 

Позолоченные орлы и томпаковый приборъ къ металлической 
каскѣ полагаются для полковъ Лейбъ-Гвардіи Коннаго и Кирасир-
скаго ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВА; посеребренные же орлы и мельхіоровый 



— 22 

приборъ—для полковъ Еавалергардскаго и Лейбъ-Гвардіи Кирасир-
скаго ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА 

Султанъ 

§ 6. Кожаная лакированная каска, съ металлическимъ приборомъ и плюма-
жеіиъ, для иижнихъ чиновъ Л.-Гв. Конно-Гренадерокаго полка. 

(Пр. 1876 г. № 3 и 1880 г. № 162). 

29- Баска состоитъ изъ круглаго чернаго кожанаго лакироваенаго 
колпака, передняго и задняго козырьковъ, подтулейника, металличе-
скаго прибора и волосяного плюмажа. 

Колткъ изготовляется изъ двухъ равныхъ кусковъ бѣлой толстой 
іофтовой кожи, сшиваемыхъ гладкимъ поперечнымъ швомъ съ одного 
бока на другой (а не спереди назадъ); на этотъ шовъ, извнутри, на-
клеивается полоска изъ тонкой бѣлой кожи, въ Vs вер. шириною. 
По наружной сторонѣ, съ боковъ, колпакъ имѣетъ полукруглыя кожа-
ныя ушки, пришиваемыя къ нему рѣдкимъ швомъ, вровень съ нижнимъ 
его краемъ, и залакировываемыя вмѣстѣ съ нимъ. Длина ушковъ 
внизу 278 — 2 /̂4 верш, наибольшая вышина Г А — IVs верш. Раз-
мѣры и вѣсъ кожанаго колпака, какъ и вообпіе для войскъ Гвардіи 
ІІоверхъ колпака, на передней его половинѣ, по направленію попе-
речнаго шва, пришивается стоймя, съ укрѣпленіемъ на проволокѣ, 
гребень изъ толстой лакированной кожи, шириною по серединѣ 1 верш, 
и длиною по поверхности колпака бі/з — БѴ-і верш. Проволока, укрѣп-
ляющая гребень, изгибается по верхнему его краю и пропускается 
подъ ушки колпака, а сверхъ того особая проволочная изогнутая 
подпорка, поддерживающая гребень, длиною всего ІѴ-і—IVs верш, и 
вышиною V't вершка, пришивается снаружи къ колпаку, по его сре-
динѣ, сзади гребня. Гребень, съ задней стороны, покрывается алымь 
сукномъ, переходящимъ на заднюю половину колпака, покрывающимъ 
его по середиаѣ на '/з — 1 верш, и постепенно съуживающимся къ 
концамъ гребня, гдѣ ширина суконной покрышки доходитъ до 

Къ стальной каскѣ гвардейскаго полевого жандарыскаго эсьадрона орелъ 
полагается посеребренный, металлическій же приборъ—изъ томпака. 

2) Приказомъ по воен. вѣд. 1881 г. Л'» 151 султаны отмѣнены. 
Размѣры колпака (ор. 1874 г. A*® 234) полагаются слѣдующіе: 

въ глубину 2Ѵ4—- верш., по окружности отъ 12Ѵ2 ДО 14 верш, по слѣдуюш,ему рас-
численію на 100 штукъ: 

отъ 12Ѵ2 до ГЗѴі верш. 20 штукъ, 
13V't ІЗѴ2 60 
ІЗѴ2 14 20 „ 

Длина полуокружности колпака по срединѣ, спереди назадъ, отъ 8^8 до SVs верш., 
Ііричемъ форма выгиба по этой линіи болѣе закругленная въ задней половинѣ 
колпака, чѣмъ въ передней. 

Вѣсъ десяти (10) кожаныхъ колпаковъ полагается отъ ЗѴ2 до і фунтовъ. 



— 2 3 — 

s — " верш. Алымъ жѳ сукномъ обшиваѳтся и проволочная под-
порка гребня. 

Козырьки къ каскѣ кожаные, черные, лакированные, шириною 
по срединѣ F'/s—ІѴ2 верш., а длиною, передній (по полуокружности) 
отъ бѴз 7 /̂8 верш., а задній, по внутреннему краю, пришитому къ 
колпаку, отъ 5 /̂8 до 5 /̂2 верш.; задній козырекъ, отъ концовъ шва 
къ наружному краю, имѣетъ прямолинейаые срѣзы, въ углахъ же онъ 
закругленъ. Козырьки пришиваются къ колпаку въ строчку совер-
шенно ровно и вѣрно. Вѣсъ козырька передняго отъ 6 до 61/2 золот-
ника, а задняго отъ 5 до 5Ѵ2 золотниковъ. 

Подтулейткъ къ каскѣ и подшивка къ нему полоски рубашеч-
наго холста полагаются также, какъ и вообще къ каскамъ для войскъ 
Гвардіи О-

Плюмажъ изъ кругло обстриженнаго конскаго волоса: для строе-
выхъ чиновъ чернаго, а для трубачей и музыкантовъ красна го 
(окрашеннаго въ эти цвѣта прочными, не маркими красками), трес-
сируется на проволокѣ, изогнутой по формѣ гребня каски. Размѣры 
плюмажа- ширина вверху B '̂s—ЗѴ2 верш., а по краямъ внизу — 

верш.; наибольшая длина волоса вверху IV2 верш.; длина :ке 
всего плюмажа соотвѣтствуетъ полуокружности колпака съ одного 
бока на другой. Плюмажъ прикрѣпляется къ каскѣ посредствомъ 
проволоки, охватывающей (въ 3-хъ мѣстахъ) проволоку гребня и 
верхнее ушко проволочной его подпорки, а также пришивается у 
концовъ къ колпаку каски при посредствѣ ушковъ, имѣющихся на 
концахъ проволоки плюмажа. Вѣсъ плюмажа 84: — 96 золотн;іковъ. 
Илюмажъ пригоняется къ каскѣ такъ, что овъ вполнѣ закрываетъ 
переднюю (не обтянутую ничѣмъ) сторону кожанаго гребня, оставляя 
открытою заднюю его сторону, обтянутую алымъ сукномъ. 

Металличешй приборыаъ каскѣ дѣлается изъ томпака и со-
стоитъизъ: а) герба, (>) четуи, ъ)двухыретдъ съпламенемъ дллприкрѣп-
летя чешуи и г) ободка на передній козырекъ; кромѣ того полагаются 
еще д) кокаѵда (бѣлой жести, крашеная) и е) Андреевская звѣзда малой 
величины (мельхіоровая). 

Чешуя, ободокъ ^) и кокарда ") полагаются общіе Гвардей-

)̂ Подтулейникъ, изъ черной іофтовой или бараньей кожи, (пр. 1874 года 
№ 2 3 4 ) , шириною —f^As верш.; пришивается къ нижне.му краю колпака кру-
гомъ, бахтармою наружу и заворачивается внутрь, вслѣдствіе чего образуется сна-
ружи края колпака кантъ изъ черной кожи въ Vs вершка шириною; края подтулей-
ника по ширинѣ сшиваются рубцомъ внутрь, Къ верхнему краю подтулейника под-
шивается полоска рубашечнаго холста, шириною 2'Ѵ8 вершка, свободный край 
холста подрубливается на ĵic, верш, и стягивается иосредствомъ прочной нитки (пли 
снурка), продѣваемой въ подрубленный край холста. 

-) Сплавъ томпака долженъ быть язъ 87—88% мѣди, И — 1 2 % цинка и 1 — 
ІѴ2 % олова; примѣсь другихъ металловъ допускается въ количествѣ пе болѣе 

Чешуя, на ремняхъ, (пр. 1874 года № 234), изъ вдвое сложенной чер-
ной юфтовой кожи (съ прокладкою между слоями кожи полоски изъ юфты или мо-
стовья, но отнюдь не бумаги или картона); въ каждой половинѣ чешуи 18 звеньевъ, 
изъ коихъ 8 съ тройными и 9 съ двойными фестонами и одно звено закругленное; 
звенья расположены такимъ образомъ, что длина чешуи составляетъ 4^/4—4Ѵі(; 
вершка, ширина чешуи вверху вершка и внизу вер., на послѣднихъ за-
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скіе съ тѣмъ лишь отличіемъ, что при чешуѣ не имѣется двухъ пла-
стинокъ съ винтами и гайками для прикрѣплеаія ея къ каскѣ. При-
крѣпленіе это дѣлается посредствомъ особыхъ гренадъ съ пла-
менемъ. 

Гренада съ платнемъ выштамповывается съ фестонами внизу по 
формѣ чешуи и имѣютъ съ задней стороны по два припаянныхъ къ 
нимъ ыѣдныхъ ушка, вышиною і/4—Vie вершка, которыя продѣваютея 
черезъ соотвѣтствующія отверстія въ чешуѣ и колпакѣ и закрѣп-
ляются. съ внутренней стороны колпака, кожаными или деревян-
ными костыльками. Длина гренады съ пламенемъ и нижними фесто-
нами 2 вершка, ширина гренады и пламени — î îe верш. 
Вѣсъ двухъ гренадъ съ ушками 8—9 золотниковъ. 

Андреевская звѣзда малаго размѣра, мельхіоровая (см. § 244). 
Для укрѣпленія звѣзды, по приладкѣ ея къ гербу, ушки ея подъ 
гербомъ связываются тонкою, продѣваемою въ нихъ, проволокою или 
закладываются деревянными костыльками. 

Къ задней верхней части колпака, по алому сукну, пристеги-
вается крючками лопасть, изъ алаго же сукна, шириною 4 верш., 
длиною 111̂ 2 верш, съуживающаяся въ концѣ до верш. По кра-
ямъ лопасти, по срединѣ ея, нашивается желтая шерстяная (узкая 
нашипочная) тесьма, шириною въ 1/2 вершка (см. § 283); на концѣ ло-
пасти такая же шерстяная желтая разсыпчатая кисть, длиною Р/з 
вершка, головка кисти вязаная, въ поперечникѣ /̂s верш., а выши-
ною /̂8 вершка; кисть привязывается къ лопасти желтымъ снуркомъ. 

кругленныхъ звепьяхт. чешуи ИМѢЕОТСЯ: на одной половинѣ шпенекъ съ голов-
кою, а на другой половинѣ соотвѣтствуіощей величины замочное отверстіе, для 
застегиванія чешуи сверхъ козырька каски. Для застегиванія чешуи подъ под-
бородкомъ человѣіш служатъ ремешки изъ черной юфтовой кожи, пришиваемые 
по одному къ каждой половинѣ чешуи; у концовъ ея, на одномъ изъ нихъ, на-
ходится прорѣзная петля, а на другомъ кожаный костылекъ; длина ремешка съ 
костылькомъ 1 вершокъ, а ширина верш Чешуя прикрѣпляется къ каскѣ 
посредствомъ двухъ л^елѣзныхъ винтовъ съ пластинками (томпаковыми или бѣ-
лаго металла), входящихъ въ круглыя отверстія, имѣіощіяся на верхнемъ звенѣ 
чешуи, и затѣмъ ввинчиваемыхъ въ мѣдныя гайки, къ нижней сторонѣ кото-
рыхъ припаяны мѣдныя пластинки для удобнаго навинчиванія гайки извнутри 
каски. 

Ободокъ (пр. 1874 г. Л?! 234) пригоняется на передній козырекъ каски и 
состоитъ изъ вдвое сложенной металлической полоски (изъ томпака или бѣлаго 
металла), при чемъ одна половинка, шириною Ѵз2—V'̂  верш, идетъ по наруж-
ному, а другая по внутреннему краю козырьк; ободокъ съ внутренней стороны 
на концахъ ко.зырька срѣзывается наискось, а на наружной сторонѣ, отступя на 
Ѵв верш, отъ концевъ, онъ имѣетъ по одному отверстію, въ которыя вставляется 
по одной металлической пуговкѣ, діометромъ около верш.; подъ каждою пу-
говкою имѣется по одной мѣдной припаянной шпилькѣ, длиною около /̂Ч вершка, 
ножки которыхъ вставляются въ соотвѣтствующія отверстія колпака каски и 
затѣмъ загибаются въ стороны. 

Кокарда {"Пр. 1874 г. № 234 и 1882 г. № 37) полагается изъ мельхіора, 
крашеная, въ діаметрѣ по выгибу l^'ie верш., подкладывается подъ чешую съ 
правой стороны каски и прикрѣпляется къ ней вмѣстѣ съ чешуею. Кокарда 
окрашена по образцу и имѣетъ одну бѣлую, двѣ оранжевыя и двѣ черныя 
полоски. 
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§ 7. Кожаная лакированная каска (съ металлическимъ приборомъ и плюма-
жемъ), типа л.-гв. конно-гренадерскаго полка 

для нижнихъ чиновъ: а) армейсішхъ драгуескихъ полковъ, б) Запас-
ныхъ кавалерійскихъ полковъ и Кавказскаго запаснаго кавалерій-
скаго дивизіона, в) дивизіоновъ и батарей конной и конно-горной 
аргиллеріи, г) конной батареи Офицерской артиллерійской школы и 
д) Запасного конно-артиллерійскаго дивизіона i). 

(Пр. 1909 г. Ко 230). 

Еасш состоитъ изъ круглаго чернаго кожанаго лакированнаго зо—зб 
колпака, передняго и задняго козырьковъ, подтулейника, металличе-
скаго прибора и волосяного плюмажа. 

Вюлпакъ изготовляется изъ двухъ равныхъ кусковъ бѣлой тол-
стой юфтовой кожи, сшиваемыхъ гладкимъ поперечнымъ твомъ съ 
одного бока на другой (а не спереди назадъ); на этотъ шовъ извнутри, 
наклеивается полоска изъ тонкой бѣлой кожи, въ вершка шириною. 
По наружаой сторонѣ, съ боковъ, колпакъ имѣетъ полукруглыя ко-
жаныя ушки, пришиваемыя къ нему рѣдкимъ швомъ, вровень съ 
нижнимъ его краемъ и залакировываемыя вмѣстѣ съ нимъ. Длина 
ушковъ внизу - V s — в е р ш . , наибольшая вышина І^А — в е р ш . 
Размѣры и вѣсъ кожанаго колпака указаны въ приказѣ 1874 года 
№ 234 Поверхъ колпака, на передней его половинѣ, по направ-
ленію поперечнаго шва, пришивается стоймя, съ укрѣпленіемъ на 
проволокѣ, гребень изъ толстой лакированной кожи, шириною по 
срединѣ 1 верш, и длиною по поверхности колпака бѴз—5Ѵ4 верш. 

Проволока, укрѣпляющая гребень, изгибается по верхнему его 
краю и пропускается подъ ушки колпака, а, сверхъ того, особая 
проволочная изогнутая подпорка, поддерживающая гребень, длиною 
всего ІѴ4 —Р/8 верш, и вышиною А̂ вершка, пришивается снаружи 
къ колпаку. 

Козырьки къ каскѣ кожаные, черные лакированные, шириною 
по срединѣ Р/8—ІѴз вершка, а длиною передній (по полуокружно-
сти) отъ 67» до 7Ѵ8 верш., а задній по внутреннему краю, приши-
тому къ колпаку, отъ 5^8 до 5Ѵ2 верш.; задній козкрекъ, отъ кон-
цовъ шва къ наружному краю, имѣетъ прямолинейные срѣзы; въ 
углахъ же онъ закругленъ. Козырьки пришиваются къ колпаку въ 
строчку совершенно ровно и вѣрно. Вѣсъ козырька передняго отъ 
6 до 6Ѵ2 золотниковъ, а задняго отъ 5 до бѴз зологниковъ. 

Подтулейнгтъ къ каскѣ и подшивка къ нему полоски рубашеч-
наго холста, полагаются, какъ указано въ приказѣ по воен. вѣд. 
1874 года № 234 

Плюмажъ изъ кругло-обстриженнаго конскаго волоса: для строе-
выхъ чиновъ чернаго или бѣлаго (кому какой присвэенъ), а длятру-

1) Кромѣ полковъ Кавказской кавалерійской дивизіи и частей, состоящихъ 
въ Сйбирскихь военныхъ округахъ. 

См. § 8. 
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бачей алаго (окрагаеннаго въ эти цвѣта прочными, не маркими крас-
ками), трессируется на проволокѣ, изогнутой по формѣ гребня каски. 
Размѣры плюмажа: ширина вверху 2 вершка, а по краямъ внизу 
Î'j — в е р ш . ; наибольшая длина волоса вверху 1 верш.; длина же 

всего плюмажа соотвѣтствуетъ полуокружности колпака съ одного 
бока на другой. Плюмажъ прикрѣпляется къ каскѣ посредствомъ 
проволоки, охватывающей (въ З-хъ мѣстахъ) проволоку гребня и 
верхнее ушко проволочной его подпорки, а также пришивается у 
концевъ колпаку каски при посредствѣ ушковъ, имѣющихся на 
концахъ проволоки плюмажа. 

Мешаллическгй приборъ къ каскѣ дѣлается мѣдный (изъ ла-
туни) или мельхіоровый, кому какой присвоенъ, и состоитъ изъ: 
а) Государственнаго герба )̂; б) чешуи; в) гренадъ съ пламенемъ для 
прикрѣпленія чешуи (только лля ІЬ-го Драгунскаго Военнаго Ордена 
полка); г) ободка на передній козырекъ, Е Д) кокарды касочнаго образца. 

іербъ 3), вышиною отъ крестика до нижняго края -і^/зг—2Ѵг 
верш., шириною 2 ^ 8 ~ 2 \ і в вершка, прикрѣпляется къ каскѣ кожа-
ными или деревянными костыльками, продѣваемыми въ три мѣдныхъ 
ушка, припаянныя (съ задней стороны) къ коронѣ и къ крыльямъ, по 
срединѣ ихъ, и проходящія въ соотвѣтствующія отверстія кол пака каски.^) 

Лргтѣчанге, Для 13-го Драгунскаго Военнаго Ордена 
полка, взамѣнъ герба, положена орденская звѣзда, длиною и 
шириною РѴз2 вершка. 

Чешуя и ободоко. полагаются, какъ указано въ приказѣ по воен-
ному вѣдомству 1874 года № 234 )̂. 

Гренады съ пламенемъ выштамповываются съ фестонами внизу по 
формѣ чешуи и имѣютъ съ задней стороны по два припаянныхъ къ 
нимъ мѣдныхъ ушка, вышиною —^'іе верш., которыя продѣ-
ваются черезъ соотвѣтствуюш;ія отверстія въ чешуѣ и колпакѣ, и 
закрѣпляются, съ внутренней стороны колпака, кожаными или дере*^ 
вянными костыльками. Длина гренады съ пламенемъ и. фестонами 
IVs—2 верш.; ширина гревады и пламени ч̂—^̂  верш. Вѣсъ 
двухь гренаіъ съ ушками У—9 золотниковъ. 

^ш^м^ге—большого размѣра, (по цвѣту металлическаго прибора) 
существ ующа го образца. 

Для литаврщика 13-го драгунскаго Военнаго Ордена полка—позоло-
ченный (офицерскаго образца) (Пр. 1912 г. № 150). 

-) Или герба съ пушками для конной и конно-горной артиллеріи. 
)̂ Яижнимъ чинамъ постояннаго состава конной батареи Офицерской Артил-

лерійской Школы полагается особый гербъ временъ царствованія ИМПЕРАТОРА 
АЛЕКСАНДРА I, образца 1817 г. (Прик. по воен. вѣд. 1912 г. № 545) 
см. § 237. 

Нижнимъ чинамъ 2-го Лейбъ-Драгунскаго Псковскаго ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВА 
ГОСУДАРЫИИ ИМПЕРАТРИЦЫ МАРІИ ѲЕОДОРОВНЫ полка взамѣнъ герба 
положено изображеніе кирасы. (Прик. по воен. вѣд. 1910 г. № 629) см. § 248. 

Вышина ушковъ ''/JO верш.^вѣсъ герба отъ 7 до 8 золотниковъ. 
См. § 8. 



в е д о м о с т ь 
отличіямъ касокъ по цвѣту плюмажа и металлическаго прибора. 

(Пр. 1909 г. № 230). 

^ S я НАИМЕНОВАНІЕ ПОЛКОВЪ 

Къ кожаной лакирован, 
каскѣ. 

Плюмаліъ. 
Металл и ч. 

приборъ. 

30 

30 

34 

30 

34 

30 

34 

33 

33 

30 

33 

33 

32 

32 

30 

31 

31 

1-й Лейбъ-Драгунскій Московскій полкъ 

2-й .Іейбъ Псковскій 

3-fi Драгувскій Новороссійскій 

4-й Ыовотроицко-
Екатвринославскій. 

5-U Каргопольскій 

6-й Глуховскій 

7-й Кинбурнскій 

8-й Астраханскій 

9-й Казанскій 

10-й Новгородскій 

11-й Рижскій 

12-й Стародубовскій 

13-й Военнаго Ордена 

14-й Малороссійскій 

15-й Переяславскій 

19-й Архангелогородскій 

20-й Фивляидскій 

Запасные кавалерійскіе полки 

Кавказскій запасный кавалерійскій дивнзіоыъ 

Дивизіоны и батареи конной артиллеріи 

конно-горной 

Конная батарея Офицерской Артиллер.Школы 

Запасный конно-артиллерійскій дивизіонъ 

черпыи 

бѣлый 

черный 

бѣлый 

черный 

бѣлый 

червый 

бѣлый 

черный. 

бѣлый. 

черный 

желтый 

бѣлый 

желтый 

бѣлый 

я;елтый 

бѣлый 

желтый 

бѣлый 

желтый 

*) Для лптаврщика 13-го Драгунскаго Военнаго Ордена полка металлическій приборъ 
полагается позолоченный офицерскаго образца. (Прнк. по в. в. 1912 № 159). 
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§ 8 Кожаная лакированная каска для нижнихъ чиновъ Пажескаго ЕГО 
ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА корпуса. 

(Пр. 1874 г. №№ 10 и 234). 

Каст состоитъ изъ круглаго. чернаго, лакированнаго колпака, 
передняго и задняго козырьковъ ияъ черной лакированной кожи, 
подтулейника и металлическаго къ ней прибора. 

Еолпакъ заготовляется изъ кожи или войлока. Кожаный колпакъ 
строится изъ двухъ равныхъ кусковъ, бѣлой, толстой, юфтовой колш, 
сшиваемыхъ гладкимъ півомъ спереди назадъ; на этотъ шовъ извну-
три наклеивается полоска изъ тонкой бѣлой кожи, въ Ѵа вершка 
шириною. Войлочный колпакъ дѣлается изъ цѣльнаго куска войлока, 
съ наклеевными извнутри двумя крестообразно расположенными по-
лосками изъ тонкой бѣлой кожи, шириною Ѵа вершка, а длиною 
по всей полуокружности колпака, въ мѣстахъ, гдѣ придутся ушки 
металлическаго прибора во избѣжаніе протиранія; по окружности же 
колпака извнутри наклеивается полоска чернаго или темно-сѣраго 
коленкора, шириною —Ѵг вершка. Размѣры колпака каски: въ 
глубину верш., но окружности отъ до 14 вершковъ, по 
слѣдугош:ему расчисленію па 100 штукъ: 

Отъ 12Ѵ2 ДО ІЗ1/4 верш. 20 штукъ, 
, 181/4 - 13Ѵ. „ 60 „ 
„ 131/2 1 4 - „ 20 

Длина полуокружности колпака по срединѣ, спереди назадъ, отъ S^/s 
ДО SVS верш., при чемъ форма выгиба по этой линіи болѣе закру-
гленная въ задней половинѣ колпака, чѣмъ въ передней. Вѣсъ 10 
кожаныхъ колпаковъ полагается отъ ЗѴо до 4Ѵ4 фунтовъ, а 10 вой-
лочныхъ колпаковъ отъ 41/3 до 51/4 фунта. 

Войлокъ на войлочный колпакъ долженъ быть изъ овечьей 
шерсти, темно-сѣраго цвѣта, плотный и хорошо сваленый. 

Козырьки къ к іскѣ кожаные, черные, лакированные, шириною 
по средйнѣ ІЗ/8-І1/2 вершка, а длиною по полуокружности: передпій 
71/4 до 7^8 вершка и задній отъ l^U до Si/s вершка, по нижнему 
краю передняго козырька имѣется кантъ, шириною Vs вершка. Ко-
зырьки пришиваются къ колпаку въ строчку соверешенно ровно и 
вѣрно. Вѣсъ 10 козырьковъ: переднихъ отъ 60 до 65 золотниковъ 
и заднихъ отъ 54 до 60 золотниковъ. 

Еоот, какъ кожанаго колпака, такъ и козырьковъ, должна быть 
плотная, юфтовая, хорошо выдѣланная, безь пашинъ, глубокихъ под-
рѣзей и сквозныхъ оспинъ, Лакъ. покрывающій колпакъ каски и ко-
зырьки, долженъ быть черный, блестяшій, наведенъ ровно, гладко, 
безъ пузырьковъ и отнюдь не долженъ давать трепі.инъ при сгибаніи 
колпака или козырька до соприкосновенія краевъ перваго или кон-
цевъ вторыхъ между собою; лакъ не долженъ быть липкимъ или 
марающимъ. 



— 2 9 — 

Подтулейншъ къ каскѣ, изъ черной юфтовой или бараньей 
кожи, шириною 1 ^ 4 - i V s вершка, пришивается къ нижнему краю 
колпака кругомъ, бахтармою наружу и заворачивается внутрь, вслѣд-
ствіи чего образуется снаружи края колпака кантъ взъ черной кожи 
въ Ѵв вершка шириною; края жодтулейника по ширинѣ сшиваются 
рубцемъ внутрь. Къ верхнему краю подтулейеика подшивается по-
лоска рубашечнаго холста, шириною вершка, свободный край 
холста подрубливается на Vie вершка и стягивается посредствомъ 
прочной нитки (иди снурка), продѣваемой въ подрубленный край 
холста. 

Металлическгй приборъ къ каскѣ дѣлается изъ томпака (красной 
мѣди) и состоитъ изъ: а) гретди съ трубкою, б) пластинки съ от-
ростками и трубкою, в) полоски, г) чешуи, л) кокарды, е) герба и 
ж) Андреевской звѣзды. 

Гренада съ трубкою внутри полая, длиною около вершка 
(изъ нихъ трубка Ѵз вершка, шаръ V s - в е р ш , и пламя 1 Ѵз—1 Ѵввершка), 
толщиною въ діаметрѣ самая гренада Ѵв вершка, а трубка 
Ѵг—Ѵіб вершка. Гренада съ трубкою изготовляется изъ двухъ рав-
ныхъ, выштамповавныхъ половинъ, спаиваемыхъ по длинѣ мѣдью. 
Для привинчиванія гренады къ каскѣ служитъ желѣзный винтъ со 
шляпкою (томпаковою) на верхнемъ концѣ и мѣдною, на двухъ нож-
кахъ, гайкою на другомъ концѣ. Винтъ, длиною (по длинѣ гренады) 
2 ^ 8 — в е р ш . , а толщиною Ѵз2 вершка, мѣдная цилиндрическая 
гайка, длиною Ѵ* вершка и въ діаметрѣ вершка, посредствомъ 
двухъ ножекъ, длиною около /̂s вершка, припаивается къ мѣдному 
колесу, діаметромъ около Ѵз вершка, имѣющему въ срединѣ верти-
кальную плоскую кнопку, вышиною V-t—Vs вершка. 

Пластинка состоитъ изъ четырехъ, на крестъ сходящихся, 
языкообразныхъ, выпуклыхъ отростковъ, изъ коихъ задній длиною 
2 вершка и шириною до ^Ѵів вершка, два боковыхъ длиною до 1 ^Ѵібверш. 
и шириною до Vs вершка, а передній длиною " ^ / s — в е р ш к а 
и шириною /̂16 вершка; отростки эти, соединяясь въ срединѣ между 
собою, образуютъ выпуклую пластинку съ круглыми входящими 
углами, шириною около Vs вершка, въ срединѣ которой припаяна 
полая трубка, размѣрами вполнѣ отвѣчающая трубкѣ гренады, на нее 
насаживаемой, т. е. вышиною Vs вершка, въ діаметрѣ Ѵіб—Ѵз вершка, 
на разстояніи вершка отъ остраго конца, на заінемъ и боковыхъ 
отросткахъ имѣются пуговки, нѣсколько сплющенной шарообразной 
формы, діаметромъ около вершка, которыя: а) или выштамповы-
ваются вмѣстѣ съ ятими полосками, причемъ съ нижней стороны 
отростковъ, подъ пуговками, припаиваются мѣдныя ушки, которыя 
проходятъ сквозь соотвѣтствующія отверстія колпака каски и закрѣ-
пляются, съ внутренней стороны онаго, кожаными или деревянными 
костыльками; или б) дѣлаются особо и, припаянными къ нимъ съ 
нижней стороны ушками, проходятъ въ соотвѣтствующія отвер-
стія отростковъ пластинки и колпака каски, съ внутренней стороны 
котораго закрѣпляются такліе костыльками. Какъ въ трубкѣ гренады, 
такъ и въ трубкѣ пластинки, имѣются по два круглыхъ отверстія, въ 
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'/8 вершка въ діаметрѣ, пробитыя по линіи, проходящей черезъ сере-
дину двухъ боковыхъ отростковъ 

Полоска, длиною 4^4 вершка и шириною по выгибу Ѵз вершка, 
выпуклая и выштампованная по выгибу задней части колпака съ 
пришитымъ козырькомъ, съ двумя такими же выштампованными вмѣстѣ 
съ нею или отдѣльно пуговками, какъ и на отросткахъ пластинки, 
огибаетъ задній козырекъ по ширинѣ его. Прикрѣпленіе полоски 
къ колпаку производится также, пакъ и прикрѣпленіе пластинки, 
помощью ушкоБъ. припаянныхъ или къ огдѣльнымъ пуговкамъ, 
или съ нилшей стороны пуговокъ, выштампованныхъ вмѣстѣ съ по-
лоскою. 

Чешуя, на ремняхъ, изъ вдвое сложенной, черной юфтовой кожи 
(съ прокладкою между слоями колеи полоски изъ юфты или мостовья, 
но отнюдь не бумаги или картона); въ каждой половинѣ чешуи 
18 звеньевъ, изъ коихъ 8 съ тройными и 9 съ двойными фестонами; 
одно звено закругленное; звенья расположены такимъ образомъ, что 
длина чешуи составляетъ 4—4Ѵіб вершка, ширива чешуи вверху 

вершка и внизу /̂8 вершка, на послѣднихъ закругленныхъ звеньяхъ 
чешуи имѣются: на одной половинѣ шпенекъ съ іюловкою, а на 
другой половинѣ соотвѣтствующей величины замочное отверстіе, для 
застегиванія чешуи сверхъ козырька каски. Для застегиванія чешуи 
подъ подбородкомъ человѣка слулсатъ ремешки изъ черной юфтовой 
кожи, пришиваемые по одному къ каждой половинѣ чешуи; у кон-
цевъ ея, на одномъ изъ нихъ, находится прорѣзная петля, а на дру-
гомъ кожаный костылекъ; длина ремешка съ костылькомъ 1 вершокъ, 
а ширина вершка. Чешуя прикрѣпляется къ каскѣ посредствомъ 
двухъ желѣзныхъ винтовъ съ п;гастинками (томпаковыми), входящихъ 
въ круглыя отверстія, имѣющіяся на верхнемъ звенѣ чешуи, и затѣмъ 
ввинчиваемыхъ въ мѣдныя гайки, къ нижней сторонѣ которыхъ при-
паяны мѣдныя пластинки для удобнаго навинчиванія гайки извнутри 
каски; чешуя пригоняется къ каскѣ такимъ образомъ, чтобы отъ 
нижняго края каски до верха ребра опущенной чешуи было 

—Р/8 вершка 
Еокарда къ каскѣ изъ бѣлаго металла )̂, крашеная, въ діаметрѣ 

по выгибу VliG вершка, подкладывается подъ чешую съ правой сто-
роны каски и прикрѣпляется къ ней вмѣстѣ съ чешуей. Кокарда 
окрашена по образцу и имѣетъ одну бѣлую, двѣ оранжевый и диѣ 
черныя полоски. 

Гврбъ имѣетъ вышины, отъ крестика короны до нижняго края, 
3^/s вершка и ширины по средней линіи крыльевъ ЗѴ^ вершка; онъ 
прикрѣпляется къ каскѣ кожаными или деревянными костыльками, 
продѣваемыми въ мѣдныя ушки, припаянныя: одно вверху по НИЛІ-

нему краю короны, а два по срединѣ крыльевъ и проходяпця въ 

Отверстія дѣлаются для сообщенія внутренности колпака съ наружпымъ 
воздух(жъ; въ колпакѣ съ этой цѣлыо дѣлается круглое отверстіе, въ діаметрѣ 
до вершка, въ томъ мѣстѣ, которое покрьтваетсн трубкою пластинкп. 

Исправлено согл. пр. по воен. вѣд. 1882 г, № .37. 
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соотвѣтствующія отверстія колпака каски; сверхъ того въ нижней 
части герба имѣіотся для его прикрѣпленія мѣдныя лапки. 

Андреевская звѣзда, средней величины (см. § 245), мельхіоро-
вая, имѣющая четыре ушка, которыя, при наложеніи ея на щитъ 
герба, приходятся: два верхнихъ по сторонамъ шеи орла, а два 
нижнихъ — въ отверстія подъ началомъ крыльевъ. Для укрѣпленія 
звѣзды, такимъ образомъ прилаженной на гербѣ, ушки эти подъ гер-
бомъ связываются тонкою, продѣваемою въ нихъ мѣдною проволокою-
Діаметръ звѣзды по большимъ лучамъ (большого круга) ІѴ2 верш., 
во малымъ лучамъ (средняго круга) iV^g—[ верш, и по меньшему 

кругу 11/16— /̂4 вершка, 
Ободокъ пригоняется на передній козырекъ каски и состоитъ 

изъ вдвое сложенной металлической полоски (изъ томпака), при чемъ 
одна половинка шириною Ѵз2 —^Д вершка, идетъ по наружному, а 
другая по внутреннему краю козырыіа; ободокъ съ внутренней сто-
роны на концахъ козырька срѣзывается наискось, а на наружной 
сторонѣ, отступя на /̂s вершка отъ концевъ, онъ имѣетъ по одному 
отверстію, въ которыя вставляется по одной металлической пуговкѣ, 
діаметромъ около вершка; подъ каждою пуговкою имѣется по 
одной мѣдной припаянной шпилькѣ, длиною около 1/4 вершка, ножки 
которыхъ вставляются въ соотвѣтствующія отверстія колпака каски 
и затѣмъ загибаются въ стороны. 

Весь металлическій приборъ долженъ быіъ съ лицевой стороны 
полированный, а по формѣ и нарулсному виду доллсенъ отвѣчать 
утвержденному образцу; составныя его части должны быть скрѣплены 
прочно, припай составныхъ частей и ушковъ полагающихся для 
прикрѣпленія всѣхъ частей прибора къ колпаку, долженъ быть непре-
мѣнно произведенъ не иначе, какъ мѣдью, винтовыя нарѣзки на 
винтахъ и гайкахъ должны быть сдѣланы аккуратно, чтобы при-
крѣпленіе прибора къ каскѣ было прочное 

Вѣсь металлическахо прибора къ каскѣ изъ томпака (красной 
жѣди) должен ь быть: гренады 14 до 15 золотниковъ, верхней 
пластинки съ трубкою 14 до 15 золоти., задней полоски 

золотн., чешуи съ ремешками и винтами къ ней отъ 35 до 
87 зол. и герба отъ 15 до 16 золотниковъ. Вѣсъ желѣзнаго винта 
съ мѣдною гайкою полагается въ 972—11 золотн., вѣсъ кокарды въ 
3—4 золотн., а вѣсъ Андреевской звѣзды въ 2Ѵ'2 — 3 золотника. 
Такимъ образомъ вѣсъ всей каски съ томпаковымъ приборомъ отъ 
1 фун. 47 золотн. до ] фун. 73 золотника *). 

Прішѣчанге. Томпаковый приборъ долженъ состоять изъ 
сплава:87—88% мѣди, 11 —12% цинка и 1 — Р/2% олова; примѣсь 
другихъ металловъ допускается въ количествѣ не болѣе 
Ѵз'̂ ' Андреевскія звѣзды приготовляются изъ мельхіора, 
сплавъ коего долженъ быть изъ 60—617о мѣди, 2 3 — 2 5 \ цинка 
и 15®/о никкеля; примѣсь другихъ металловъ допускается въ 
количествѣ не болѣе Ѵ2Ѵ0. 

Не считая вѣса подтулейника съ холстомъ, вѣсъ котораго отъ 8 до 
О золотниковъ. 
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§ 9. Фетровый шлемъ (съ металлическимъ приборомъ и плюмажемъ) для 
нижнихъ чиновъ Отдѣльнаго Корпуса Жандармовъ. 

(Пр. 1910 г. № 386) 

37 И 81. Шлемъ сіостоитъ изъ фетроваго, синяго цвѣта, колпака, передняго 
и задняго козырьковъ, подтулейника съ подкладкой, металлическаго 
прибора и волосяного плюмажа. 

Колпакъ—цЫьвия изъ фетра, синяго цвѣта (по цвѣту мундирнаго 
сукна). Верхъ колпака круглый, выпуклый, низъ нѣсколько продолго-
ватый, по формѣ головы. Высота колпака посрединѣ- 25/8—2^/8вершка. 

Опереди колпака пришивается козырекъ изъ плотной черной 
лакированной кожи (мостовья, покрытаго чернымъ глянцевымъ лакомъ). 
Размѣры козырька: ширина по срединѣ iVs - l^ /s вертка, длиною, 
по полуокружности—6^/8—7 вершковъ. Задній козырекъ—фетровый, 
цѣльный съ колпакомъ, составляетъ его продолженіе съ уклономъ 
назадъ на Vs—V2 вершка, имѣетъ прямоугольные срѣзы по бокамъ, 
съ закругленными углами, ширина его І^/в—i Vs вершка. 

Подтулейнтъ къ шлему и подшивка къ нему полосокъ руба-
шечнаго холста полагаются, какъ указано въ приказѣ по военному 
вѣдомству 1874 года № 234. 

Елюмаоюъ -изъ кругло-обстриженнаго конскаго волоса чернаго 
цвѣта, трессируется на проволокѣ, изогнутой по формѣ верхняго 
гребня шлема.Размѣрыплюмажа:высотаволосаспереди 1 < /̂8—I'̂ /s вершка, 
ширина волоса спереди Р/з—iVs вершка, причемъ высота и ширина 
волоса постепенно уменьшаются къ заднему концу плюмажа. Длина 
плюмажа: по верхнему краю—72/3—T^/g вершка и по нижнему—б^/з — 
5®/8 вершка. Елюмажъ вставляется въ полый металлическій гребень, 
гдѣ и прикрѣпляется посредствомъ проволоки къ металлической 
пластинкѣ, соединяющей внутри бока и переднюю часть гребня 
между собою, для чего въ этой пластинкѣ имѣются отверстія. Ме-
таллическій гребень плюмажа изготовляется изъ тонкихъ стѣнокъ, 
окаймленныхъ вокругъ, по верхнему и нижнему срѣзамъ, выпуклымъ, 
закругленнымъ ободкомъ, въ Vie вершка высоты и ширины. Такой-же 
ободокъ имѣется и впереди, по всѣмъ четыремъ сторонамъ передней 
части гребня. Передъ и бока гребня нѣсколько вогнуты внутрь. 
Размѣры гребня спереди: высота—12/3 вертка,ширина.*вверху—^/вверш. 
и внизу- 1^/8 вершка, длина же по бокамъ, какъ по верхнему, 
такъ и по нижнему краямъ—41/2 — 4^/8 вертка, причемъ металлическій 
гребень, какъ и плюмажъ на немъ, огибая колпакъ, постепенно 
уменьшаются въ размѣрахъ и, не доходя до s—Vs вершка до изгиба 

О Такой-же головной уборъ, но изъ фетра чернаго цвѣта, съ двухфестон-
ной чешуе'й (какъ на каскахъ арыейскихъ драгупскихъ полковъ) и съ круглой 
(касочной) кокардой подъ правымъ глазкомъ чешуи, взамѣнъ кокарды ыа гребнѣ 
присвоенъ приказомъ по военному вѣдомству 1910 года Л*» 690 нижнимъ чинамъ 
полевыхъ жандармскихъ эскадроновъ, кромѣ гвардейскаго. 

2) См. § 8. 
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задняго козырька, соединяются (сходятся на нѣтъ) съ задней ме-
таллической пластинкой, соединяющей гребень съ срединой ободка 
задняго козырька. Гребень съ плюмажемъ прикрѣпляется къ колпаку 
посредствомъ двухъ, припаянныхъ мѣдыо къ внутренней соедини-
тельной нластинкѣ гребня, завинтованныхъ шпеньковъ съ плоскими 
гайкими, для чего въ соотвѣтственныхъ мѣстахъ колпака имѣются 
круглыя отверстія. 

Металлическій приборъ къ шлему дѣлается изъ мельхіора и 
состоитъ изъ: а) герба, б) чешуи, в) пуговицъ для прикрѣпленія 
чешуи, г) гребня для плюмажа, д) ободковъ и соединитсльныхъ 
пластинокъ и е) кокарды. 

Весь колпакъ по нижнему срѣзу съ козырьками имѣетъ метал-
лическій ободокъ, шириною въ ^/s—^/іе вершка. Такой же ширины 
металлическія пластинки (въ Ѵзг толщины) имѣются (для прочности) 
по верхнему краю передняго козырька, покрывая мѣсто соединенія 
его съ колпакомъ и сзади колпака, соединяя гребень плюмажа съ 
ободкомъ задняго козырька. 

Гербъ—орелъ съ распростертыми крыльями, вышиною отъ 
крестика до нижняго края—278 - 22/8 вершка, шириною, между 
концами крыльевъ—А^І^—А^Іъ вершка, прикрѣпляется впереди шлема 
посредствомъ двухъ завинтованвыхъ шпеньковъ, ирипаявныхъ мѣдью 
съ задней стороны крыльевъ (по срединѣ ихъ) и проходящихъ въ 
соотвѣтствующія отверстія въ колпакѣ. Закрѣпляется гербъ на кол-
пакѣ двумя плоскими мѣдными гайками. 

Чешуя—обыкновенно принятая для касокъ, согласно приказа 
по военаому вѣдомству 1874 года № 234, ^) но на мѣстахъ прикрѣ-
пленія чешуи къ колпаку, вмѣсто гренадъ съ пламенемъ, круглая 
пластинка, съ закругленнымъ ободкомъ и съ малой пуговицей съ 
гербомъ установленнаго образца. Эти пуговицы имѣютъ сзади завин-
тованный шпенекъ съ плоской гайкою, посредствомъ которой чешуя 
прикрѣпляется къ колпаку. 

Локарда—устаЕОвлвЕяато образца. 

§ 10 . Шапка для нижнихъ чиновъ Лейбъ-Гвардіи 4 - го Стрѣлковаго 
ИМПЕРАТОРСКОЙ Фамиліи полка. 

(Циркуляръ Инспекторскаго Департамента Военнаго Министерства 
1855 года № 16). 

Шапка изъ темнозеленаго сукна, русскаго покроя, четырехъ- з8. 
угольная, съ подкладкою, изъ холста, на ватѣ, шириною въ отдѣлкѣ: 
по верхнему краю отъ одного угла до другого 4^/4 вершка, вышиною 
оіъ угла до околыша 2 вершка, а околышъ изъ черной смушки, 
вышиною ІѴ4 вершка. 

*) см. § 8. 
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Впереди на шапкѣ надъ околышемъ, противъ угла, пришить 
мѣдный крестъ по утвержденному образцу (см. § 250) і). 

Вѣсъ шапки отъ 60 до 65-ти золотниковъ. 

§ 11. Шапка для нижнихъ чиновъ гвардейскихъ уланскихъ полковъ. 

(Пр. 1869 г. № 234). 

39-40 ПІаппа состоишь изъ верха, колпака, козырька и поЬтулейника, 
сшитыхъ вмѣстѣ и, сверхъ того, изъ особаго прибора. 

а) Верхъ шапки имѣетъ видъ четырехгранной, усѣченной, опро-
кинутой пирамиды, съ вогнутыми во внутрь и заглаженными боками; 
высота пирамиды (т.-е. отъ пришива ея къ колпаку до дна, по от-
вѣсу) 1 вершокъ; длина боковъ квадратнаго основанія пирамиды 
З^ 8 вершка, окружность соединенія пирамиды съ колпакомъ 
5^'8 вершка. 

б) Колпакъ дѣлается по головѣ. такъ что долженъ почти плотно 
прикасаться къ черепу, надъ ушами нѣсколько вырѣзается. 

Верхъ и колпакъ дѣлаются изъ кожи; части ихъ сшиваются 
плотно и потомъ сплошь покрываются чернымъ лакомъ, такъ чтобы 
никакихъ швовъ видно не было. На верхушкѣ шапки, поперекъ 
діагонали, отступая на 1 вершокъ отъ праваго угла пришивается 
костяной костылекъ (длиною вершка и шириною Vs вершка), для 
пристегиванія этишкета. Въ лѣвий сторонѣ у самаго ребра верхушки 
по серединѣ дѣлается гнѣздо для присаживанія кокарды, а подъ 
всѣми 4 углами просверливаются дырочки для застегиванія крючковъ 
суконной накладки. 

в) Козырекь изъ черной, съ обѣихъ сторонъ лакированный, кожи, 
длина пришива къ шапкѣ измѣняется также смотря по головѣ чело-
вѣка; она должна быть такова, чтобы опущенныя чешуи не рѣзали 
ухо; ширина козырька на серединѣ отъ края до пришива къ кол-
паку ІѴі вершка. Нилшій край козырька, для прочности, вставляется 
въ металлическій ободокъ (изъ металла, соотвѣтсгвующаго цвѣту при-
бора) )̂ шириною, какъ внутри, такъ и внаружи, - 8 вершка. Козы-
рекъ пристрачивается къ колпаку такъ, чтобы середина его прихо-
дилась противъ передняго угла верха, ободокъ по концамъ прикрѣ-
пляется къ колпаку мѣдными гладкими пуговками малаго размѣра, 
одного съ ободкомъ металла. 

г) Лодтулейтікі, изъ тонкой черной юфти (шириною 3 вершка), 
пристрачивается насквозь къ нилінему краю колпака и отъ поло-
вины ширины своей, кверху, имѣетъ вырѣзные фестоны и подъ ними 
продѣтый снурокъ, для стягиванія его подъ отверстіемъ колпака. 

О По прик. по воен. вѣд. 1864 г, Л^ 319 на шапкахъ полагается кокарда, 
присвоенная всѣмъ вообще войскамъ, пригоняемая сзади креста. 

Описаніе мѣднаго и мельхіороваго ободка, при семъ прилагается ниже. 
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Приборъ къ шапкѣ составляютъ: 
д) Чешуя 1), установленная для уланскихъ шапокъ іірежняго 

образца, пригоняется къ колпаку такъ, чтобы центръ глазка прихо-
дился надъ пуговкою, прикрѣпляіоідею ободокъ козырька, въ разстоя-
ніи 1 вершка отъ нилшяго края колпака. 

е) Тербъ 2) со знакомь отличія, если таковой полагается, изъ 
красной мѣди или изъ мельхіора (какъ до сего было положено), 
одного штампа съ положеннымъ для суконныхъ шапокъ кавалеріи и 
пѣхоты (см. § 234). Гербъ пригоняется спереди на колпакѣ такъ, чтобы 
нижнею своею частью не переходилъ обода козырька. 

ж) Яокарда, прежняго образца ^), имѣетъ припаянную сзади, 
согнутую вдвое, металлическую пластинку и сзади окрашивается чер-
ною масляною краскою. Кокарда пригоняется какъ и прежде, т.-е. 
вставляется припаянною къ ней пластинкою въ гнѣздо, сдѣланное 
въ лѣвой сторонѣ шапки, носится при всѣхъ формахъ. 

з) Этшшсетшй снуръ прежняго образца (см. § 284). 
При парадной формѣ на бока верха шапки настегивается: 
и) Суконная накладка» Накладка эта состоитъ изъ четырехъ 

равныхъ частей, выкроенныхъ соотвѣтственно бокамъ верха шапки, 
сукно присвоен наго цвѣта подлоліенное холстомъ, простегивается 
вдоль рядами (каждая стеліка въ Vs вершка ширины). Бока накладки 
ребрами своими сшиваются наглухо въ 3-хъ мѣстахъ, а два ребра 
остаются свободными. 

Обхватывая верхъ шапки, накладка подстегивается, помопі,ью 
крючковъ, пришитыхъ къ оборотной сторонѣ ея, подъ всѣми че-
тырьмя углами шапки и потомъ застегивается у задняго ребра, 
справа налѣво, 4-мя проволочными крючками на петельки. 

Верхній край накладки обшивается черною лакированною кожего. 
Къ нижнему же краю пришивается тесьма шириною въ Ѵг вершка. 
Тесьма эта должна лежать плотно на колпакѣ, у соединенія его съ 
верхомъ. На всѣхъ боковыхъ ребрахъ или перегибахъ и по нижнему 
краю накладки пришитъ этишкетный снуръ такимъ образомъ: при-
шивка начинается отъ угла той части накллдки, на которой имѣюгся 

1) Описаніе мѣдной и мельхіоровой чешуи при семъ прилагается 
ниже. 

2) По прик. по воен. вѣд, 1871 г. Л'9 19 для отличія гвардейских-ъ улан-
скихъ шапокъ отъ шапокъ армейскихъ уланскихъ полковъ, сверхъ герба у пер-
выхъ установлена звѣзда Ордена Св. Андрея Первозваннаго (см. § 244). 

^) Исправлено согласно приказа по воен. вѣд. 1878 г. № З іб . 
V Кокарда полагается овальная, мельхіоровая, съ одной бѣлой, двумя оран-

жевыми и двумя черными полосками, вышиною IVs вершка, шириною Ѵв вершка 
{приказы 1859 г. № 186 и 1882 г. № 37). 

Въ л.-гв. Уланскомъ Ея ВЕЛИЧЕСТВА полку—алаго, въ л.-гв. Уланскомъ 
Его ВЕЛИЧЕСТВА полку—желтаго. 

Въ л.-гв. Уланскомъ Ея ВЕЛИЧЕСТВА полку—желтая, въ л.-гв. Уланскомъ 
Его ВЕЛИЧЕСТВА полку—бѣлая. 
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крючки (т.-е. части, которой верхній уголъ приходится подъ костыль-
комъ для пристегиванія этишкета) идетъ внизъ до края сукна, оги-
баетъ весь низъ и заворачивается по низу лГ.вой стороны до перед-
няго ребра (при этомъ верхній снуръ плотно лежитъ на нижвемъ) и 
отъ него, подниммясь наискось къ верху угла, подъ костылькомъ опять 
опускается, нмискось лее, до нилшлго угла и здѣсь закрѣпляется. 
Снуръ, лупленный по накладкѣ наискось, вдоль весь не прострачи-
вается, а пришивается только у ребра подъ костылькомъ на вершокъ 
отъ верха, такъ что здѣсь образуетъ свободную петлю, для продѣва-
БІя этишкетнаго свура. Сверхъ того, на 3-хъ, оставшихся свобод-
ными, ребрахъ шапки нашивается такой же снуръ, вдоль отъ виж-
няго края до верха. 

і) Султаны остаются безъ измѣненія, по формѣ, установленной 
приказомъ Военнаі о Министра отъ 25 Тюня 1868 года за № 2it) *). 

ОбоЬокъ %ь чешуя мельхіоровые нь парадиымь уланскіть шапкамь. 

(Пр. 1878 г. № 246). 

Ободокъ состоитъ изъ полоски, согнутой вдвое по ширипѣ ея и 
выгнутой затѣмъ дугою, по формѣ козырька; между половинами согну-
той полоски оставляется зазоръ для насадки на край козырька шапки. 
Ободокъ, съ внутренней стороны, на концахъ, срѣзывается наискось, 
а на наружной сторбнѣ, отступя на Ѵв вершка отъ ковцовъ^ онъ 
имѣетъ по одному отверстію, въ которыя вставляются по одной 
металлической пуговкѣ діаметромъ Vs—Ѵіб вершка; къ каждой пуговкѣ 
припаиваются мѣдныя проволочныя ножки, длиною около /̂в вершка, 
помощью которыхъ ободокъ прикрѣпляется къ шапкѣ. Ширина ободка 
снаружи 1/4 вершка, а съ другой, противоположной, стороны—'̂ /32 вершка, 
длина же по наружному выгибу 7^/2 вершковъ. Вѣсъ ободка съ пу-
говками долженъ быть 7—8 золотниковъ. 

Ободокъ доллсень быть сдѣланъ чисто и металлъ не долженъ 
имѣть раковинъ, пленокъ или трепі.инъ. 

Оплавъ,изъ коего долженъ быть изготовленъ ободокъ, долженъ заклю-
чать въ себѣ: мѣди, 23-25о/о цинка и 15о/о никкеля; при-
мѣсь другихъ металловъ въ этомъ сплавѣ допускается въ размѣрѣ не 
болѣе Ѵа̂ /о. 

IJo описаніямъ, приложеынымъ къ приказамъ по воен. вѣд. 1859 г. Л'2 186 
и 1868 г. № 216, султаны эти полагаются волосяные: бѣлые и красные и треси-
руются на загнутой проволокѣ уменьшениаго размѣра, а именно: длиною отъ 
гайки въ висячемъ положении по всему выгибу 7 вершковъ. Въ основаніи султана 
имѣется корешокъ, длиною Vs вершка, сплетенный изъ одного съ султаномъ 
волоса. 



Чешуя набирается на ремняхъ изъ вдвое сложенной черной 
юфтовой коаш (съ прокладкою между слоями кожи полоски изъ 
юфти или мостовья, но отнюдь не бумаги или картона), посредствомъ 
мѣдной проволоки, конпы которой, по закрѣпленіи каждаго звена, 
должны быть закручены и загнуты внизь. Въ каждой полоізинѣ чешуи 
18 звеньевъ. изъ коихъ 8 съ тройными, ^ съ двойными фестонами и 
одно звено закругленное; на послѣднихъ закругленныхъ звеньяхъ 
чешуи имѣются: на одной половинѣ шпенекъ съ головкою, а на 
другой половинѣ соотвѣтствуюшей величины замочное отверстіе для 
застегиванія чешуи сверхъ козырька. Длива половины чешуи, имѣю-
щей на послѣднемъ звенѣ шпенекъ, 47^ вершка, а другой 4 % вершка, 
ширина чешуи вверху Ѵ̂  вершка и внизу % вершка. Для застегива-
нія чешуи подъ подбородкомъ человѣка служатъ ремешки изъ черной 
юфтовой кожи, пришиваемые по одному къ каждой половинѣ чешуи; 
у концовъ ремешковъ на одномъ изъ нихъ имѣется прорѣзная петля, 
а на другомъ кожаный костылекъ; длина ремешковъ 1 вершокъ, а 
ширина вершка. Чешуя прикрѣпляется къ шапкѣ посредствомъ 
двухъ желѣзныхъ винтовъ, арипаиваемыхъ къ мельхіоровымъ круж-
камъ, имѣющимъ въ срединѣ выпуклость въ видѣ пуговки, и два 
выштампованные концентрическіе ободка; винты проходятъ черезъ 
отверстія въ верхаихъ звеньяхъ чешуи, затѣмъ черезъ шапку и за-
крѣпляются извнутри шапки мѣдными пластинчатыми гайками. Длина 
винтовъ вершка, діаметръ кружковъ, къ коимъ припаиваются 
винты, іі/іб вершка, длина и ширина мѣдной гайки—'/іб вершка. 
Вѣсъ двухъ чешуи, безъ винтовъ и гаекъ, 27 золотниковъ, а съ 
винтами и гайками 32 золотника, допускается колебаніе въ вѣсѣ на 
2 золотника болѣе или менѣе. 

Чешуя должна быть сдѣлана чисто и металлъ не долженъ имѣть 
раковинъ, пленокъ или трешинъ. 

Сплавъ, изъ коего должна быть изготовляема чешуя, долженъ 
заключать въ себѣ: 60—бі^/о мѣди, 23—25о/о цинка и Іб^/о никкеля; 
примѣсь другихъ металловъ въ этомъ сплавѣ допускается въ размѣрѣ 
не болѣе 

Ободокг, и чешуя, міьднив къ трхднымг, ул'шскчмъ пттмъ^ 

(Пр. 1859 г. № 186). 

Ободокъ къ козырьку мѣдный, длиною по наружному выгибу 
8Ѵ4 вершковъ; ширина одного ребра Ѵ4 вершкн; для укрѣпленія 
ободка два шпенька съ мѣдными головками; вѣсъ ободка со шпень-
ками 12 золотниковъ. 
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Чешуя мѣдная на ремняхъ: въ одной половивкѣ 18 звеньевъ съ 
фестонами, размѣщенныхъ такъ, что длина ея 4^/8 вершка; ремень 
длйнаѣе, ибо заходиіт, подъ подбородокъ человѣка и застегивается 
на кожаный костылекъ. Для привинчиванія чешуи къ шапкѣ два 
желѣзные винтика длиною по ^/s вершка, съ плоскими, широкими^ 
мѣдными, тиснеными головками и двумя мѣдными гайками внутри 
шапки. Ьѣсъ чешуи съ приборомъ и кожею 48 золотниковъ; допу-
скается 3 золотника тяжеле или легче. На одномъ послѣднемъ звенѣ 
дырочка, а на другомъ кнопка для застегиванія чешуи сверхъ ко-
зырька *). 

§ 12 . Шапка уланскаго образца: а) для нижнихъ чиновъ всѣхъ армей-
снихъ уланскихъ полковъ, б) для юнкеровъ и строевыхъ нижнихъ чиновъ 

Елиоаветградскаго и Тверского кавалерійскихъ училищъ. 

(Пр. 1009 г. 157). 

41—50 Шапка состоитъ изъ фетроваго чернаго лакироваенаго колпака 
и суконной накладки; кромѣ того, къ шапкѣ полагается этишкетный 
снуръ съ кистями, 

Колпакъ состоитъ: а) собственно изъ шарообразнаго нѣсколько 
выпуклаго (отъ кокарды до затылка) колпака, высотою спереди 
2^/8 вершка, сзади вершка, съ боковъ 2Ѵ2 вершка, длина боль-
шой и малой осей въ зависимости отъ размѣра головы и б) четырех-
угольной площадки ( 4 x 4 вершка), прикрѣпляемой къ круглому кол-
паку посредствомъ длинной призматической шейки, высотою верш.,. 
уменьшаюш.ейся по направленію отъ верхней площадки къ круг-
лому колпаку, шириною у послѣдняго по діагонали i^U вершка, 
причемъ углы площадки должны находиться по направленію осей 
колпака, (какъ указано на чертежѣ); подъ углами площадки просверли-
ваются дырочки, для застегиванія крючковъ суконной накладки. На 
верху площадки, въ правомъ ея углу, прикрѣпляется костылекъ (дли-
ною '̂ /8 вершка) для пристегиванія этишкетнаго снура. 

Спереди колпака пришивается черный лакированный кожаный 
козырекъ, обтянутый гладкимъ металлическимъ ободкомъ (шириною 

Ѵз2 вершка), который помощью двухъ глазковъ съ разгибаю-
щимися лапками прикрепляется къ колпаку. Ширина козырька въ 
срединѣ Vs—1 верш. 

По сторонамъ козырька къ колпаку прикрѣпляется чешуя (двух-
фестонная) по цвѣту металлическаго прибора. 

*) Звенья прикрѣпляются къ ремню посредствомъ тонкой проволоки. 
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При парадной формѣ на шейку колпака надѣвается накладка 
четырехгранаой формы изъ приборнаго сукна, части присвоеннаго, 
простроченная нитками (цвѣта сукна) вдоль рядами, шириною каждый 
въ Ѵв верш., сквозь которые пропускается снурокъ. Бока (грани) на-
кладки ребрами своими сшиваются наглухо въ 3-хъ мѣстахъ, а два 
ребра остаются свободными для застегиванія на три крючка и 
петли. 

Верхній край накладки обшивается тонкой черной кожей. Ниж-
ній край накладки, образуя четырьмя полукруглыми вырѣзами острые 
мыски, обшивается тесьмой у нижнихъ чиаовъ: рядовыхъ—шириною 

верш., а унтеръ-офицеровъ—шириною '̂Is верш.; у вахмистровъ 
и додпрапорщиковъ такой же тесьмой, какъ у унтеръ-офицеровъ и, 
кромѣ того, еще узкой тесьмой шириною въ /̂32 верш., нашиваемой 
выше широкой на Vs верш. На 3-хъ углахъ накладки пришивается 
по одной киверной пуговицѣ. 

Дримтаніе. Накладка шапки юнкеровъ училищъ обшивается 
такъ же, какъ у унтеръ-офицеровъ, а у вахмистровъ (юнкеровъ 
училищъ), какъ у подпрапорщиковъ. 

Всѣ угольныя грани накладки обшиваются четырехграннымъ 
снуромъ въ Vs верш, толщиною изъ хлопчато-бумажныхъ (мерсери-
зованныхъ) нитокъ, причемъ съ правой стороны шапки, наискось 
отъ нижняго задняго мыска накладки къ верхнему правому уі̂ лу 
площадки и отъ него книзу, къ нижнему переднему мыску, наши-
вается такой-же хлопчато-бумажный снуръ, образующій въ правомъ 
верхнемъ углу петлю, въ Ѵг верш, величиною, для этишкетнаго 
костылька, 

Подтулейникъ и подкладка со снуркомъ какъ въ киверѣ пѣхотнаго 
образца 1). 

Государственный гербъ (^большого размѣра) )̂ пригоняется къ пе-
реднему ребру накладки шапки. 

Для пригонки на шапку, гербъ перегибается вдоль на двѣ рав-
ныя половины и насаживается по переднему ребру накладки такъ, 
чтобы крестикъ короны приходился на передней грани накладки. 

Если на шапкѣ долженъ быть знакъ отличія, то онъ по срединѣ 
перегибается по формѣ угла шапки и нижнимъ краемъ своимъ дол-
женъ подходить подъ крестикъ короны іерба. 

Отлгічге (кому положено) большого размѣра сущесгвуюпіаго 
образца. 

Ѵултанъ бѣлый волосявой, образца, установленнаго для гвардей-
скихъ уланъ ^), вставляется въ металлическое гнѣздо, дѣлаемое на 
лѣвой передней сторонѣ площадки. У основанія султана гайки въ 
•''/в верш, оплетаются: д̂ тя рядовыхъ бѣлыми хлопчато-бумажными 

О См. § 2. 
•-) Для кавалерійскихъ училищъ, взамѣнъ простыхъ гербовъ, полагаются 

гербы съ сіяніемъ, по образцу киверныхъ гербовъ военныхъ училищъ, но посе-
ребренные (прик. по воен. вѣд. 1912 г. № 85). 

Приказъ по военному вѣдомству 1868 года № 216 (см. § И ) . 
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нитками, а для уетеръ-офицеровъ—съ примѣсью оранжевыхъ и чер-
ныхъ нитокъ. Трубачамъ—султанъ алый. 

Еокаѵда — сущестпующаго образца съ проволочного вилкою, 
установленною для кивера пѣхотнаго образца Кокарда вставляется 
въ то же гнѣздо, куда и султанъ. 

Этигикешные снуры дѣлаются по цвѣту металлическаго прибора 
шерстяные или хлопчато-бумажные (мерсеризованные), ровнаго, плот-
наго плетенія. Этишкетъ — четырехгранный снуръ, толщиною въ 
ребрѣ V s — в е р ш к а (внутренность его можетъ быть изъ обыкно-
венныхъ хлопчато-бума;кныхъ питокъ по цвѣту наружеыхъ), длиною 
(сложенный вдвое) li^^io—2 арш. 

Къ концамъ снура пришиваются два узла съ кистями изъ тол-
стой крученой нитки; длина узла верш., ширина внизу 
1 — 1ѵ/іб вершка, ширина плетешка, нашитаго поверхъ кисти 
Ѵ4-^/іб вершка, а длина кисти — \ верш. На снурѣ положено 
пять варворокъ діаметромъ '̂ /іб вершка, а вышиною '̂ /іе вершка; изъ 
нихъ двѣ у кисти-

Узлы, кисти и варворки унтеръ-офицерскіе дѣлаются изъ нитей: 
черной, оранжевой и бѣлой или желтой (по цвѣту металлическаго 
прибора), а для рядовыхъ однородные со снуромъ )̂. Цвѣтъ метал-
лическаго прибора (гербъ, отличіе, пуговицы, ободокъ и чешуя), пол-
камъ присвоенный, и накладки (уланскихъ шапокъ) указанъ въ вѣдо-
мости № 1, приложенной къ приказу по военному вѣдомству 1908 года 
№ 155 »). 

Для Елисаветградскаго и Тверского кавалерійскихъ училищъ 
накладка уланской шапки должна быть по цвѣту приборнаго сукна, 
училищу присвоеннаго, металлическій приборъ полагается бѣлый. 

О См. § 2. 
-) Вѣсъ этишкетнаго снура съ кистями и варворками не менѣе ІѲ^/о зо-

лотниковъ, 
)̂ Вѣдомость эта при семъ прилагается. 
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В Е Д О М О С Т Ь 
отличіямъ шапокъ нижнихъ чиновъ армейскихъ уланснихъ полковъ и 
кавалерійскихъ училищъ по цѳѣту накладокъ и металлическаго прибора. 

(Пр. 1908 г. № 155). 
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Наименованіе полковъ. 
Накладка 

па шапкѣ. 
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43 2-й Лейбъ-Ул. Курлявдскій ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА П . Свѣтлосиняя 1 
45 3 - й У л . С м о л е н с Е І й ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА Ш . Б ѣ л а я. Ota 

Я 
H 

47 4-й Ул. ХарьковсЕІй Ж е л т а я . 

4 2 5-й Ул. .ііиговскій Его Величества Короля Виктора-Эмма-
нуила Ш . 

А л а я . 

Я 
P9 

44: 6-й Ул. Волынскій. Свѣтлосйняя. 
О 
Л 
О 

46 7-й Ул. Ольвіопольскій Его Величества Короля Испанскаго 
Альфонса Х Ш . 

Б ѣ л а я. 1 Ч 
О) ^ 

з а 

48 8 -й Ул. Вознесевскій Ел Императорскаго Высочестиа 
Великой Княжны Татьяны Николаевны 

Ж е л т а я . 
Я 
ч 

m 

4 1 9-й Ул. Бугскій Его Императорскаго Королевсісаго Высо-
чества Эрцъ-Герцога Австрійскаго Франца-Фердинапда. 

А л а я . 

43 10-й Ул. Одесскій. Свѣтлосиняя. 
а 
- с 

t 
45 1 1 - й У л . Ч у г у е в с к і й Е Я ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРА-

ТРИЦЫ М А Р І И ѲЕОДОРОВНЫ. 
Б ѣ л а я. 

' — ' 

з а 
я 
g 

47 12-й Ул. Бѣлгородскій Его Величества Императора 
Австрійскаго, Короля Венгерскаго Франца-Іосифа I . 

Ж е л т а я . 

і 

48 13-й Ул. Владимірскій. Ж е л т а я . я 
cs о 

48 14-й Ул. Яибургскій Е я Императорскаго Высочества, 
Великой Княгини Мар іи Александровны. 

Ж е л т а я . & 
й =t А> 

50 15-й Ул. Татарскій . Малиновая . 
Я 

з|Я 
Я 

46 16-н Ул. Новоархапгельскій, Б ѣ л а я . 
ч 

49 17-й Ул. Новомиргородскій. Малино вая. 
Желтый 

(мѣдный). 

— Еіисаветградское кавалерійское училище. j А л а я . Бѣлый 
(мельхіоро-

вый). 
— Тверское ііавалерійскоѳ училище. Свѣтлосипяя. 

Бѣлый 
(мельхіоро-

вый). 

*) По прик. по воен. вѣд. 1912 г. 159 для литаврщика 1-го Уланскаго С-Петербургскаго 
полка металлическій приборъ полагается позолоченный офидерскаго образца. 



— 4 2 — 

§ 13. Парадная шапка гвардейскихъ гусарскихъ полковъ. 
(Пр. 1873 г, № 45). 

Бі—52 Тулья 1) цилиндрическая дѣлается изъ бѣлой юфти (вышиною 
81/4 верш., а длиною сообразно размѣрамъ головы отъ 13—15 верш.), къ 
нижней части ея пристрачивается подтулейткь шириною 3 верш., 
изъ мягкой черной кожи; свободная окраина подтулейника внутри 
шапки стягивается черною тесьмою, продѣтою въ прорѣзанныя въ 
кожѣ петельки.—Поверхъ тульи нашивается мѣхъ, бѣльковый (моло-
дого тюленя), окрашенный подъ боберъ; ширина мѣха должна быть 
на Ѵ2 верш, болѣе ширины юфтоваго основанія.—Продольный шовъ 
мѣха долженъ быть спереди шапки сдѣланъ такъ крѣпко, чтобы его 
не было видно; ншкній край мѣха накладывается на подтулейникъ и 
вмѣстѣ съ нимъ и юфтовымъ основаніемъ, прострачивается на Ѵі& 
отступя отъ нижняго края шапки, черною ниткою; верхъ мѣха заги-
бается внутрь шапки на Ѵг верш, и тамъ черозъ край приметывается 
къ юфти. Тутъ же къ тульѣ пришивается лопасть изъ сукна, подло-
л;еннаго тонкой коленкоровой клеенкой, совершенно такъ же, какъ было 
установлено для медвѣжьихъ шапокъ (приказъ 18-39 года № 186 прил. 
стр. 24) 2). На срединѣ шапки, спереди, насаживается Андреевская 
звѣзда вновь утвержденнаго обпазца. 

Чешуи настоящихъ образцовъ и пригоняются къ шапкѣ точно 
такъ же, какъ до сего было установлено; для подыманія чешуи поверхъ 
шапки съ обоихъ боковъ ея дѣлаются въ мѣхѣ прорѣзы.—Отги-
бающійся уголокъ мѣха подшивается чернымъ сукномъ и пристеги-
вается къ шапкѣ желѣзеымъ крючкомъ на шелковую петельку. 

Султаны казачьяго образца но съ гайками у унтеръ-офице-
ровъ, какъ объявлено въ особомъ приказѣ отъ 3-го сего февраля 

48 вставляются, съ наклономъ впередъ, въ гнѣздо, пришитое 
къ юфти противъ середины звѣзды. 

кокарда овальная мельхіоровая (длиною Vs и шириною /̂8 вершка) 
вставляется передъ султаномъ въ то же гнѣздо, помощью припаянной 
къ ней длинной петли (не менѣе 1 верш.) изъ толстой проволоки 

Подробное описаніе тульи и подтулейника см. § 279. 
По этому приказу лопасть полагается длиною съ одного боку 9 верш., а 

съ другого 2 верш. Лоаасть въ Лейбъ-Гвардіи гусарскомъ Его ВЕЛИЧЕСТВА полку 
изъ краснаго сукна обшивается въ четырехъ мѣстахъ желтою тесьмою, шириною въ 
Ѵ.і верш., а въ Лейбъ-Гвардіи Гродненскомъ гусарскомъ полку лопасть изъ мали-
новаго сукна обшивается бѣлою тесьмою. 

Опиганіе чешуи (въ Л.-Гв. гусарскомъ Его В Е Л И Ч Е С Т В А полку—изъ красной 
мѣди, а въ Л.-Гв. Гродненскомъ гусарскомъ полку—изъ мельхіора) приложено к ъ 
описанію шапки гвардейскихъ уланскихъ полковъ (см. § И ) . 

Описаніе этого султана (прик. по воен. вѣд.1873г.№ 348) при семъ прилагается. 
По этому приказу унтеръ-офицерамъ полагаютс'я гайки, продольно опле-

тенныя цвѣтными нитками, съ пропущенными между ними въ нѣсколько рядовъ 
и въ перемежку съ нитями, скрученными изъ оранжеваго и чернаго шелка. 

По прик. по воен. вѣд. 1878 г. № 128 на парадныхъ шапкахъ л.-гв. гусар-
скаго Его ВЕЛИЧЕСТВА полка знакъ отличія пригоняется надъ звѣздою такъ, чтобы 
нижній край его серединою своею касался средняго луча по отвѣсу, верхній же 
гфай нѣсколько закрывалъ кокарду. 
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Султанъ траднымъ шашамъ гвардеттхь гусарстхъ полковъ. 
(Пр. 1873 г. № 348). 

Султанъ дѣлается изъ бѣлаго волоса, а для музыкантовъ изъ 
краснаго волоса. 

Султанъ состоитъ изъ трехъ частей: а) желѣзной проволоки, 
б) свободнаго волоса (волосяной косы) и в) гайки волосяной или 
нитяной. 

а) Жвлѣзтя проволока, согнутая вдвое, толщиною въ /̂зг дюйма 
(около 1/19 вершка), длиною 6Ѵ4 вершковъ, въ томъ числѣ 
верхняя часть, къ которой прикрѣнляется волосъ, длиною вер-
шка, а нижняя въ видѣ петли, 2 вершка. Концы проволоки, состав-
ляющіе верхнюю часть, нѣсколько согнуты въ сторону, скручены въ 
спираль (т. е. одинъ конецъ обвиваетъ другой), обшиты полоской 
холста, въ виаѣ чехла, и обвиты спирально второю полоскою холста, 
шириною около Ѵв вершка и длиною 1 аршинъ, такимъ образомъ, 
что означенные концы проволоки, представляютъ форму конуса, 
обращеннаго основаніемъ къ верху; эта вторая полоска холста при-
шивается къ первой полоскѣ (чехлу). Проволока, въ нижней своей 
части, должна быть расширена настолько, чтобы гайка не могла 
спускаться внизъ, образуя собою такимъ образомъ петлю, посред-
ствомъ которой султанъ прикрѣпляется къ шапкѣ. 

б) Свободный волосъ (волосяная коса) султана трессируется (за-
плетается) на двухъ толстыхъ и крѣпкихъ нитяхъ (снуркахъ), такимъ 
образомъ, что корень волоса огибаетъ верхнюю нить, потомъ нижнюю 
и затѣмъ снова верхнюю. Трессировка производится прядями, плотно 
прилегающими одна къ другой. Длина концовъ свободнаго волоса 
косы должна быть не менѣе 1 /̂4 вершка. Нити, съ заплетеннымъ 
волосомъ, нашиваются спирально, начиная сверху, на полоску хол-
ста, которою обвиты концы проволоки, наблЕОдая при этомъ, чтобы 
вся вышина султана отъ гайки была не менѣе 5 /̂4 вершковъ, а са-
мый султанъ долженъ быть къ верху разсыпчатый и остроконечно 
обстриженный. 

в) Гайка волосяная (для нижнихъ чиновъ) или нитяная (для 
унтеръ-офицеровъ), въ діаметрѣ внизу (снаружи) ѴІ вершка и вверху 
'̂16 вершка. Гайка волосяная дѣлается изъ одного съ султаномъ во-

лоса, въ два слоя, и укрѣпляется пришивкою на картонѣ соотвѣт-
ствующей формы; для унтеръ-офицеровъ картонный остовъ оплетается 
вдоль бѣлыми нитками съ пропущенными между ними, въ 5 ть ко-
сыхъ рядовъ и въ перемежку, оранжевыми и черными нитками. 
Ряды эти расположены въ разстояніи одинъ отъ другого, оо отвѣс-
ному направленію, около Vs вершка; ширина рядовъ около ^Чб 
вершка. 

Вѣсъ желѣзной проволоки султана 4 золотника, а съ холщовыми 
полосками и нитками 4^/8 золотника, вѣсъ свободнаго волоса султана 
не менѣе 8Ѵ4 золитника, вѣеъ волосяной или нитяной гайки 
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вершка. Обіцій вѣсъ 10-ти султановъ должеш. быть 1 ф. 44 золот-
ника. При пріемѣ султановъ допускается колебаніе въ 7 золотниковъ 
на 10 султановъ, болѣе или менѣе противъ общаге ихъ вѣса. 

Волосъ султана долженъ быть изъ хвоста лошади и отнюдь не 
изъ гривы, ровный, не курчавый и очищенный промываніемъ отъ 
грязи и другихъ веществъ. Волосъ бѣлыхъ султановъ долженъ быть 
не крашеный, а лишь бѣленый, красный-же—окрашенный согласно 
цвѣта образцовъ, не маркою, прочною краскою. Трессировка должна 
быть крѣпкая, чтобы волосъ не выдергивался и настолько густая, 
чтобы не видно было рядовъ ея. 

Въ отношеніи вида и формы султанъ долженъ отвѣчать утвер-
жденнымъ образцамъ. 

§^14-. Шапка для нмжнихъ чиновъ постояннаго состава Офицерской 
Кавалерійской школы. 

(Пр.: 1907 г. № 314 и 1910 г. № 564). 

53,и 64 Шапка гусарскаго образца, изъ чернаго барашковаго мѣха, вы-
сотою ЗѴз вершка, съ алымъ суконнымъ верхомъ (шлыкъ), спускаю-
щимся на правый бокъ до нижняго края шапки и пристегивающимся 
къ тульѣ шапки посредствомъ крючка. Шлыкъ трехъ-угольной формы 
обшивается существующимъ желтымъ учебнымъ басономъ шириною 

вершка съ алымъ просвѣтомъ. На передней части шапки по 
срединѣ пригоняется Андреевская звѣзда большого размѣра. Чешуя 
мѣдная; кокарда, установленная для нижнихъ чиновъ гусарскихъ 
полковъ. Султанъ бѣ.іый, волосяной, гусарскаго образца, длиною 
4Ѵ2 вершка.*] 

§ 15. Шапка гусарскаго образца для нижнихъ чиновъ всѣхъ армейскихъ 
гусарокихъ полковъ. 

(Пр. 1909 г. № 157). 

Б4—63 Колпакъ (безъ дна) фетровый, боковая поверхность на ^/з вы-
соты имѣетъ образующую-кривую линію, согласно прилагаемаго 
чертежа. 

Высота колпака спереди ЗѴз верш., сзади /в верш. Верхній 
обрѣзъ колпака представляетъ собою эллипсъ, размѣры осей кото-
раго на Ѵ2 верш, болѣо величины осей нижняго обрѣза колпака, 

*) Согласно приказа по военному вѣдомству 1909 года № 163, такая-же шапка 
присвоена и нижнимъ чинамъ полуэскадрона при Императорской Николаевской Воен-
ной Академіи, но со слѣдующими измѣненіями: а) металлическій приборъ—бѣлый, 
б) по краямъ и по срединѣ алаго шлыка—бѣлая тесьма и в) вмѣсто Андреевской 
звѣзды—Государственный гербъ діаметромъ Р/^ вершка. ' 
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пригоняемаго по головѣ. Нижній обрѣзъ фетра горизонтальный и 
обшивается чераымъ суконнымъ кантомъ. Колпакъ обтягивается сна-
ружи чернымъ барашковымъ (натуральнымъ, крашенымъ) мѣхомъ. 

Взамѣнъ дна, вшивается суконный шлыкъ по цвѣту приборнаго 
сукна, полку присвоеннаго, спускающійся на правый бокъ шапки и 
застегивающійся петлею на крючекъ, пришиваемый въ соотвѣтствую-
щемъ мѣстѣ шапки (отступя на Vs верш, отъ нижняго края шапки). 

Шлыкъ шьется изъ четырехъ треугольныхъ частей, сшиваемыхъ 
одна съ другою, изъ коихъ лѣвыя двѣ части длиною верш., а 
правыя 6 верш.; при такомъ раскроѣ на правой сторонѣ шлыка обра-
зуется выемка для удобнаго перегиба шлыка на правую сторону 
шапки такъ, чтобы конецъ шлыка равнялся съ нижнимъ краемъ 
шапки. По краямъ и по срединѣ шлыка нашивается тесьма: для ря-
довыхъ шириною въ 5/32 верш., для унтеръ-офицеровъ шириною въ 
з/в верш., а для вахмистровъ и подпрапорщиковъ такая же тесьма, 
какъ и у унтеръ-офицеровъ и, кромѣ того, еш;е узкая—шириною 
5/З2 верш., нашиваемая отступя отъ широкой во внутрь на Vs верш., 
по срединѣ же узкая тесьма не нашивается. 

Спереди шапки прикрѣпляется государственный гербъ большого 
размѣра. 

Отлтіе, кому таковое присвоено,—большого размѣра и при-
крѣпляется поверхъ герба. 

Чешуя двухфестонная. 
Съ боковъ шапки пришиваются двѣ пуговицы, образца, уста-

новленнаго для киверовъ, для надѣванія кутасовъ. 
Кутасъ плетется изъ гусарскаго четырехгранного съ Георгіев-

скою ниткою снура (толщиною въ Vs верш.) въ видѣ восьмерки, 
какъ показано на рисункѣ. Ширина кутаса по срединѣ 1 верш,, къ 
концамъ суживается до Ѵ2 верш., а длина T^U—8V4 верш. Кутасъ 
надѣвается сзади шапки. 

Мстб—образца, какъ при пѣхотномъ киверѣ, надѣвается съ 
одной лѣвой стороны шапки (подъ шлыкомъ не полагается). 

Султанъ волосяной бѣлый, для трубачей—алый, высотою З .̂ 
верш.; 2) по формѣ—отъ средины высоты суживается къ концамъ, 
какъ показано на чертежѣ. 

Гайка къ султану—какъ у уланской шапки. 
Додтулейнгікъ и подкладка со снуркомъ (для стягиванія), какъ на 

киверѣ пѣхотнаго образца. 
Иокарда—существующаго образца на проволочной вилкѣ. 
О цвѣтѣ металлическаго прибора (гербъ, отличіе, пуговицы и 

чешуя), полкамъ присвоеннаго, и шлыковъ шапокъ указано въ вѣдо-
мости № 2, приложенной къ приказу по военному вѣдомству 1908 г. 
№ 155. 3) 

По прик. по воен. вѣд. 1912 г. № 167 допускается тулья, обтянутая 
составнымъ барашковымъ мѣхомъ, но не болѣе, какъ изъ 7-ми хорошо подобран-
ныхъ и крѣпко стаченпыхъ кусковъ. 

2) Отъ верхняго края гайки. 
3) Вѣдомость эта при семъ прилагается. 
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В Ѣ Д О М О С Т Ь 

отличіямъ шапокъ нижнихъ чиновъ армейскихъ гусарснихъ полковъ 
по цвѣту шлыковъ и металличеснаго прибора. 

(Пр. 1908 г. № 155), 

в 
я . § а „ Р; 

Н А И М Е Н О В А Н І В П О Л К О В Ъ . 

Цвѣтъ шлыковъ 

на ш а п к а х ъ . 

• • 

g f g 
>4 p . с 
es в <Й А 

1 - й Гус. Суыскій Г е н е р а л а Сеславина . А л ы й . « Z 
Б 

Г)3 2 - й Лейбъ-Гус . Павлоградсі і ій И м п е р а т о р а А Л Е К С А Н Д Р А Ш . } Б и р ю з о в ы й . 

5 8 3 - й Гус. Елисаветградск ій Е я И м п е р а т о р с к а г о Высочества Вели-
кой Княжны О Л Ь Г И Н И К О Л А Е В Н Ы . 

Б ѣ л ы й . а 

ч 

6 0 4 - й Гус . Маріупольск ій Генералъ Фельдмаршала Князя В и т -
г е н ш т е й н а . 

Ж е л т ы й . 
ш 

^ 

55 5 - й Гус . Алексапдр ійск ій Е я Величества Госуцарыни И м п е р а -
трицы А Л Е К С А Н Д Р Ы Ѳ Е О Д О Р О В Н Ы . 

А л ы й . 9S 
а са 
о а 

. 2 
' й л « 
а 

57 6 - й Гус. К л я с т и ц к і й Г е н е р а л а Кульнева, нынѣ Е г о К о р о л е в -
скаго Высочества Великаго Герцога Гессенскаго Эрнста-Людвига . 

Свѣтлосиній. 

9S 
а са 
о а 

. 2 
' й л « 
а 

59 7 - й Гус . БѣлоруссЕІй И м п е р а т о р а А Л Е К С А Н Д Р А I . Б ѣ л ы й. •ІЯ 
а 

6 1 8 - й Гус . Лубепскій. Ж е л т ы й . 
•ч 

И 

5 4 9 - й Гус. Кіевскій. А л ы й . ([Я 
Пш 

56 
10-й Гус . И н г е р м а н л а н д с к і й Е г о Королевскаго Высочества Вели-

саго Герцога С а к с е н ъ - В е й м а р с к а г о . 
Свѣтлосиній, 

с 

5 4 11-й Гус . ИзіомсБІй Г е н е р а л а Дорохова , нынѣ Е г о Королев-
скаго Высочества П р и н ц а Г е н р и х а Ирусскаго . 

А л ы й * ) . а 

6 0 12-fi Гус . А і т ы р с к і й Г е н е р а л а Дениса Давыдова, нывѣ Е я И м п е р а -
т о р с к а г о В ы с о ч е с т в а Великой Княгини О Л Ь Г И А Л Е К С А Н 1 Р 0 В Н Ы . 

Лі е л т ы й . 
а> 

61 13-й Гус . Н а р в с к і и Е г о И м п е р а т о р с к а г о Королевскаго Величе-
ства И м п е р а т о р а Германскаго , Короля Ирусскаго Вильгельма П . ЛІ е л т ы й . ' й 

•в . 

6 1 14 -й Гус. Митавск ій . Ж е л т ы й . 

57 15 -й Гус . У к р а и н с к і й Е я И м п е р а т о р с к а г о Высочества Великой 
К н я г и н и К С Е Н 1 И А Л Е К С А Н Д Р О В Н Ы . Г о л у б о й . 

Я ^ 
>?=| 
W 

6 2 16 -й Гус . И р к у т с к і й . Малиновый. аЯ 
Я ад^ 

58 17-й Гус . Черниговск ій Е г о И м п е р а т о р с к а г о Высочества Вели-
каго К н я з я М И Х А И Л А А Л Е К С А Н Д Р О В И Ч А . Б ѣ л ы й . О 

5 7 18-й Г у с Нѣжинскій . Свѣтлосиній. Бѣлый 
(мельх ). 

* ) Исправлепо согласпо пр. по воеп . вѣд, 1 9 1 0 г. № 693 , 
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§ 16. Шапка азіатснаго образца для нижнихъ чиновъ армейскихъ драгун-
скихъ полковъ Кавказской кавалерійской дивизіи. 

(Пр. 1909 г. № 157). 

Шапка имѣетъ видъ колпака (безъ дна), состоящаго изъ фетро- 65-67 
ваго цилиндрическаго корпуса, обшитаго чернымъ барашковымъ 
(натуральнымъ, крашеаымъ) мѣхомъ, и суконнаго остроконечнаго 
верха. 

Фетровый колпакъ высотою—2^4 верш.; боковая поверхность 
выдается наружу дугообразно (высота дуги равна Ѵг верш.). Верх-
нюю часть шапки составляетъ суконное дно (изъ 4-хъ одинаковаго 
размѣра треугольныхъ частей съ выпушками въ Vie верш., наложен-
ными крестообразно). Вершина суконнаго дна выступаетъ яадъ мѣхо-
вымь колпакомъ на ІѴ2 верш.: на ней, на мѣстѣ пересѣченія выпу-
шекъ, пришивается металлическая пуговица образца, установленнаго 
для киверовъ. 

Нижній край суконнаго дна обшивается тесьмой: для рядовыхъ 
шириною Ѵз2 верш., для унтеръ-офицеровъ шириною ^/з верш, и для 
вахмистровъ и подпрапорщиковъ —такой же тесьмой, какъ у унтеръ-
офицеровъ и, кромѣ того, еш.е узкой тесьмой шириною /̂32 верш., 
нашиваемой отступя отъ широкой во внутрь на Ѵв верш. 

Нижній край шапки оізшивается чернымъ суконнымъ кантомъ. 
Спереди шапки прикрѣпляется государственный гербъ малаго раз-
мѣра (высотою и шириною iVs верш.). 

Отлтге, кому таковое присвоено, малаго размѣра прикрѣпляется 
поверхъ герба. 

Лодтулейникд и подкладка со снуркомъ (для стягиванія), какъ 
на киверѣ пѣхотнаго образца. 

Еокарда (съ лапками), существующаго образца, прикрѣпляется 
€верху герба. 

О цвѣтѣ металлическаго прибора (гербъ, отлияіе, пуговица) ука-
зано въ вѣдомости № 2, приложенной при приказѣ по военному 
вѣдомству І908 года № 277 )̂. 

Примѣчате: Суконное дно и выпушки на шапкахъ пола-
гаются слѣдующихъ цвѣтовъ: 

ДНО: выпушки: 

Для 16-го драгунскаго Тверского полка темнозеленсе, малиновыя. 
17-го „ Иижегородскаго полка | 
.о ' > малиновое, темнозеленып. 

я 16-го Сѣверскаго полка J 

Нижнее основаніе колпака соотвѣтствуетъ размѣрамъ головы. 
2) Согласно этой вЬдомоети цвѣтъ металлическаго прибора для 16 Тверского 

и 17-го Нижетородскаго полковъ — желтый, а для 18-го Сѣверскаго полка — 
бѣлый. 
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§ 17. Шапка для нижнихъ чиновъ Крымскаго коннаго полна. 
СПр. 1908 г. № 267). 

68 Шапка изъ чернаго барашка, твердая, высотою ЗѴз верш., съ 
алымъ суконвымъ верхомъ (шлыкъ), спускающимся на правый бокъ 
до нижняго края шапки и пристегивающимся къ тульѣ шапки по-
среіствомъ крючка. 

Шлыкъ трехъ-угольный, обшивается по бокамъ и по средипѣ 
узкимъ бѣлымъ басономъ, шириною Ѵз2 вершка, съ алимъ процвѣ-
томъ; на передней части шапки, по срединѣ, пригоняется бѣлаго 
металла (мельхіора) Государствевный гербъ діаметромъ 272 верш, 
(см. § 234), надъ нимъ кокарда существующаго образца, а подъ 
нимъ бѣлаго металла (мельхіора) чешуя гусарскаго образца Султавъ 
волосяной черный, гусарскаго образца, длиною 4'/2 вершка, прикрѣп-
ляемыйсъ лѣвой стороны по образцу стараго Лейбъ-казачьяго кивера. 

§ 18 . Шапка для нижнихъ чиновъ Гвардейскихъ Казачьихъ частей, иромѣ 
Собственнаго ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЁЛИЧЕСТВА Конвоя. 

(Пр. 1911 г. № 54). 

69-73 Шапка мерлушковая (взамѣнъ папахи), чернаго каракуля, высо-
тою ЗѴ2 вершка, съ небольшимъ разваломъ кверху; взамѣнъ дна 
вшивается суконный шлыкъ, по цвѣту верха отмѣняемыхъ папахъ; 
шлыкъ, на концѣ закругленный, безъ тесьмяной обшивки, опускается 
на правый бокъ шапки, вплотную къ нижнему краю, гдѣ и присте-
гивается на имѣемый крючекъ, 

Къ шапкѣ прикрѣпляются: спереди по срединѣ тульи большая 
Андреевская звѣзда, по образцу таковой на шапкахъ гвардейскихъ 
гусаръ; поверхъ звѣзды пригоняется знакъ отличія существующаго 
образца, гдѣ таковой положенъ; подъ звѣздой въ л.-гв. 6-ой Донской 
ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА батареѣ пригоняются пушки по образцу тако-
выхъ на киверахъ гвардейской пѣшей артиллеріи; съ боковъ шапки 
у верхняго края пришиваются пуговицы по образцу шинельныхъ, 
для пристегиванія на нихъ, при парадной формѣ )̂, кутасовъ съ 
кистями и снурами; съ лѣваго бока вставляется въ имѣемомъ на 
верхнемъ краю шапки гнѣздѣ кокарда плоская гусарскаго образца; 
внутри нижняго края шапки къ ней пришивается черный подбородный 
лакированный ремень съ пряжкой. 

При парадной )̂ формѣ къ шапкѣ пригоняются: кутасъ, еостоящій 
изъ двухъ косъ, кисти и снуровъ съ кистями, по образцу такового 
въ Л. - Гв. Драгунскомъ полку (приказъ по военному вѣдомству 
1901 года № 363) съ такими же, какъ на семъ послѣднемъ отли-
чіями, но у нижнихъ чиновъ желтый шерстяной, причемъ кутасъ 
петлями пристегивается къ пуговицамъ шапки, а петля у верхней 
кисти кутасныхъ снуровъ пристегивается за пуговицу праваго эполета. 

Ĵ По приказу по воен. вѣд. 1910 г- № 694—и при обыкновенной формѣ. 
2) См. § 3. 
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Султанъ, по образцу такового на киверѣ Л.-Гв. Драгунскаго 
полка ') съ такими же отличіями по чинамъ и званіямъ, какъ въ семъ 
послѣднемъ, но обстриженный сверху горизонтально, причемъ султанъ 
вилкой вставляется въ одно гнѣздо съ кокардой, съ нѣкоюрымъ 
наклономъ назадъ и на шапку 

в - ь д о м о с т ь 
отличіямъ піапокъ Гвардейскихъ Казачьихъ частей по цвѣту 

шлыковъ и металлическаго прибора. 
(Пр.: 1865 г. № 157, 1906 г. № 632, 1911 г. № 54 и Ц. Г. И. У. 1911 г. № 21). 

НАИМЕНОВАНІЕ ЧАСТЕЙ. Шлыкъ, 
Метадлическій 

приборъ. 

1 . -Гв . Казачій Е Г О В Е Л И Ч Е С Т В А полкъ. Алый. 

Х - Г в . Атаманскій полкъ. Голубой. 

І - а я Уральская Е Г О В Е Л И Ч Е С Т В А сотня. Малиновый. 

2 -ая Оренбургская сотня. 
се ts: 
<=! 
О 

Голубой. 3 

3-ей сводной сотни Сибирская полусотня. 
es 
0 
2 
1 
6 в 1=с 

Алый. 

3-ей „ А с т р а х а н с к і й взводъ. 

es 
0 
2 
1 
6 в 1=с 

Оранжевый. 
ч 

3-ей „ „ Семирѣтенскій взводъ. 

es 
0 
2 
1 
6 в 1=с 

Малиновый. 
^ 

4-ой ПриамурсЕОЙ сотни Забайкальская полусотня. 
о п 
О Я 

4-ой „ Амурск ій взводъ. 4 а ш й я М 

• 1 
4-ой ^ Уссурійскій взводъ. 

eS Л 
О 

6 - а я Л.-Гв. Донская Казачья Е Г О В Е Л И Ч Е С Т В А батарея. Алый, Желтый. 

См. § 3. 
2J По прик. по воен. вѣд. 1910 г. № 676 для юнкеровъ сотни Нвколаевскаго 

кавалерійскаго училища полагается такого-же образца шапка черная мерлушковая, 
діаметромъ внизу по размѣру головы, авверхунаѴ^ вершка шире (но безъ кутаса); 
верхъ (шлыкъ) алый, закругленный, спускается на правый бокъ до нижняго края 
шапки и пристегивается къ тульѣ посредствомъ крючка. Б а передней части шапки, 
по серединѣ, пригоняется мельхіоровый щитъ съ сіяніемъ и малой Андреевской 
звѣздой, а съ лѣвой стороны—противъ гнѣзца султана шапки—большая кокарда 
существуюпшго для гвардейскихъ гусарскихъ шапокъ образца. Съ внутренней 
стороны тульи пришивается лакированный подбородный ремень (съ пряжкой). 

4 
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§ 19. Папаха для нижнихъ чиновъ Собственнаго ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА Конвоя. 

(Пр. 1898 г. № 36). 

Цапаха состоитъ изъ колпака съ закруглевною верхушкою и 
изъ пришитой къ колааку мѣховой (изъ курпея) тульи (опушки). 
Колпакъ двойной дѣлается у нижнихъ чиновъ изъ неворсованнаго 
сукна и сшивается, съ каждой стороны, изъ 4 отрѣзковъ сукна, имѣ-
ющихъ (каждый) форму равнобедрен наго треугольника, съ двумя нѣ-
сколько выпуклыми сторонами, причемъ вершины треугольниковъ 
приходятся на верхушкѣ колпака; по нилшему же краю обѣ стороны 
колпака сшиваются между собою. Колпакъ весь, вмѣстѣ съ подклад-
кою, часто простегивается. Сторона, обращенная внутрь колпака, 
составляюш,ая подкладку папахи, — изъ сѣраго коленкора. Высота 
колпака 5'/ вершковъ; діаметръ нижняго края дѣлается по головѣ. 
Верхушка колпака (верхъ) обшивается съ наружной стороны алымъ 
сукномъ такимъ образомъ, чтобы суконная обшивка заходила на і—1 
верш, ниже верхняго края мѣховой тульи (опушки) папахи. По 
швамъ суконной обшивки и параллельно нижнему краю ея, на вы-
сотѣ вѳрхняго края мѣховой опушки, у казаковъ нашивается басонъ, 
а у урядниковъ галунъ, существующихъ образцовъ. 

Тулья (опушка) папахи изъ чернаго курпея, на подбоѣ изъ чер-
ной крашенины съ ваточною прокладкою, дѣлается вышиною 4 вер-
шка и такимъ образомъ, чтобы діаметръ окружности тульи вверху 
былъ на вершка менѣе такого же діаметра нижней окружности 
тульи, которая дѣлается по головѣ, 

Мѣховая тулья, по верхнему краю, на вершка подшивается 
обшивкою изъ чернаго коленкора, которая загибается во внутрь. 
Верхній край мѣховой тульи (опушки) не пришивается къ колпаку. 

На мѣховой тульѣ (опушкѣ) папахи, спереди, на 1 вершокъ выше се-
редины ея, пригоняется металлическій (бѣлый) знакъ отличія (см. § 272). 

§ 20 . Папаха: 

1) Для нижнихъ чиновъ гренадерскихъ и армейскихъ частей: 
пѣхоты, артиллеріи (кромѣ конаой, казачьей и конно-горной), инже-
нерныхъ и желѣзнодорожныхъ войскъ и Одесскаго Морского баталіона; 

2) Изъ частей вспомогательнаго назначенія для нижнихъ чиновъ: 
кадровыхъ обозныхъ баталіоеовъ и ротъ, командъ военно-голубиныхъ 
иочтовыхъ станцій, мѣстныхъ пѣхотныхъ и артиллерійскихъ командъ, 
мастеровыхъ инженерныхъ командъ, крѣпостныхъ пожарныхъ ко-
мандъ, госпитальныхъ комавдъ (кромѣ фельдшеровъ), командъ военно-
врачебныхъ заведеній (кромѣ фельдшеровъ) и служительскихъ ко-
мандъ интендантскаго вѣдомства, 

и 3) Для нижнихъ чиновъ штабовъ: округовъ (кромѣ Петербург-
скаго), корпусовъ, дивизій и бригадъ (кромѣ гвардіи, кавалеріи и ка-
зачьихъ), управленій (кромѣ главныхъ, гвардейскихъ, кавалерійскихъ, 
конно-артиллерійскихъ и казачьихъ), а равно заведеній (кромѣ во-
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енно-учебныхъ) и учрежденій военнаго вѣіомства (кромѣ казачьихъ 
и состоящихъ при главныхъ управленіяхъ). 

(Пр. 1913 г. № 106). 
тт 
Папаха сѣрая существующаго образца О? нижеописанная (ари-

казъ по в.в. 1910 г, № 626), но въ мирное время съ большимъ гер-
бомъ и знакомь отличгя, кому присвоено 

Папаха для частей войскъ, расположенныхъ въ Приамурскомъ. Иркут-
скомъ и Омскомъ военныхь округахъ (кромѣ пазаковъ), образца 1910 г. 

(Пр. 1910 г. № 626). 

Папаха состоигъ изъ колпака, съ закругленной макушкой (ко- 7 5 - 7 7 
ронкой) и изъ пришитой къ колпаку мѣховой опушки (тульи). 

Колп^ъ, съ макушкой, состоитъ изъ четырехъ кусковъ мундир-
наго сукна защитнаго цвѣта, размѣрами въ готовомъ видѣ каждый: 
по гаиринѣ—вверху 2^/8—3 вершка (измѣряя по круговому шнуру) и 
внизу 8Ѵ4—ЗѴ2 вершка (измѣряя по сшиву) и высотой вер-
шка; куски эти сшиваются одинъ съ другимъ по длинѣ и образуютъ 
внутреннюю суконную тулью jô b макушкой; причемъ, для образованія 
макушкя^ісорЬнкйУ могутъ пришиваться къ внутреннейтульѣогульно 
четыре отрѣзка такого же сукна, имѣющіе форму равнобедреннаго 
треугольника съ двумя выпуклыми сторонами, причемъ вершины тре-
угольниковъ находятся на верху, въ ценгрѣ колпака. По пришиву 
этихъ треугольниковъ между собой и сь тульей нашивается шерстя-
ной шнуръ, діаметромъ Vs дюйма и цвѣта приборнаго сукна, части 
лрисвоеннаго. 

По нижнему краю суконнаго колпака, съ внутренней его стороны, 
пришивается внутренній^ изъ подкдадочнаго холста, колпакъ съ ва-
точной простеганной прокладкой, къ нижнему краю котораго, внутри, 
подшивается выворотнымъ швомъ подоадка изъ рубашечнаго фаб- у 
ричнаго, типа № 2, холста, вышиною 2Ѵ2—В вершка, верхъ которой 
загибается на ѴІ вершка и прострачивается, отступя отъ края на 
Ѵз2—ViG вершка, съ подрубкой. Во внутрь загиба продѣвается хло-
пчатобумажный шнурокь, длиною 14—15 верш., для стягиванія верха 
подкладки на вздержку. 

ІІъ нижнему краю суконной тульи, съ наружной ея стороны, 
вокругъ, пришивается полоса сукна защитнаго п.вѣта, высотой ЗѴ^ —̂  
ЗѴ2 вершка, состояп;ая изъ двухъ частей: передней, имѣюп];ей длину, 
понизу, 3^4—4 вершка, пришитой снизу и съ боковъ и остальной ^ 
части, пришитой только къ нижнему краю,'Кл^ТоЖ)жности отгиба-
еія ея внизъ для закрыванія ушей и затылка съ шеей. Поверхъ этой 
разрѣзной полосы нашивается мѣховая опушка. 

1) Мѣхъ можетъ быть и искусственный. 
2) См. §§ 234 и 272. 

4* 



Мѣхъ сѣраго цвѣта короткій или стриженный. 
Выборъ мѣха представляется усмотрѣвію мѣстнаго начальства, 

ъъ зависимости отъ наличія того или другого сорта мѣха, лишь - бы 
онъ былъ сѣраго натуральнаго цвѣта (некрашенваго) и короткаго 
волоса; причемъ, шерсть должна сидѣть прочно и выдергиваться 
пальцами съ трудомъ; при этомъ должны быть соблюдены условія: 
1) чтобы мѣстное начальство избирало мѣхъ тъ числа признаваемаго 
пригоднымъ для папахи, наиболѣе дешевый по мѣстнымъ условіямъ, 
и 2) чтобы для каждой отдѣльной части избирался однообразный 
мѣхъ, во избѣжаніе разнообразнаго вида строевыхъ командъ. /Къ ниж-

•^ему краю всей тульи, между мѣхомъ и внутренней подкладкой, под-
шивается обшивка изъ сѣраго неворсованнаго сукна, которая можетъ 
быть замѣнена сукномъ защитнаго цвѣта, шириною ^/в—^/в вершка; 
подшивка загибается наружу на Ѵз вершка и внутрь на ^/s вершка, 
образуя, такимъ образомъ, суконный кантъ, идущій по нижнему краю 
папахи. 

Къ верхнимъ угламъ передней части мѣха и по срединѣ разрѣ-
зовъ пришивается по Желѣзной пётлѣ, а къ отгибающейся части мѣха 
(назатыльнику) соотвѣтственно по крючку для пристегиванія этой 
части папахи, когда она не отогнута внизъ на уши. 

Около желѣзныхъ крючковъ, къ верхнимъ угламъ от^баюіц^^^^ 
ча^и тульи, съ внутренней стороны, подшиваются: къ правому углу, 
сложенная вдвое и простроченная у краевъ двойнымъ выворот нымъ 
швомъ, стяжка изъ крашеннаго въ защитный цвѣтъ равентуха, ши-
риной, въ готовомъ видѣ Ѵ і б — в е р ш к а , а длиной ЗѴа—ЗѴі вер-
шка и къ яѣвому уг.лу пришивается такая же стяжка, длиною VU— 
ІѴг вершка, къ свободному концу которой прикрѣпляется никкели-
рованная пряжка соі стерженькомъ и катышемъ, діаметромъ проволоки 
около 2Ѵ2 М/М., длиною внутри 12 м/м. и шириною 10 м/м.; около 
пряжки на стяжкѣ пришивается гайка изъ того же матеріала. 

Съ лѣвой стороны су^^оннаго подбоя назатыльвика пришивается 
прямоугольный откидной клапанъ изъ двухъ с'лоЖённыхъ отрѣзковъ 
сукна защитнаго цв-Ёта "такъ, чтобы онъ могъ закрывать всю нижнюю 
половину лица, но не закрывать глаза. 

Клапанъ долженъ имѣть размѣры: по горизонтальному направле-
нію 4Ѵ4—бѴі верш., а по вертикальному ЗѴ^ — ЗѴг вершка; края 
сукна клапана прострачиваются двумя строчками, идущими отъ краевъ; 
наружная на Vs вершка, а внутренняя на ѴІ вершка. 

На откидномъ клапанѣ прорѣзываются двѣ петли въ такомъ 
мѣстѣ, чтобы удобно было пропустить черезъ нихъ обѣ стяжки для 
поддержанія клапана въ опущеномъ видѣ, а также пришивается 
одна желѣзная петля для пристегиванія къ одному изъ крючковъ, 
пришитыхъ съ правой стороны назатыльника. 

При приподнятомъ назатыльні^ѣ клапанъ, сложенный вдвое, 
вкладывается подъ переднюю' частьГопушки. 

На мѣховой тульѣ папахи пригоняется кокаща и знакъ отличія, 
ком7^ТакШШ~Ш)"Лагаётся. 

Кокарда образца, согласно приказа по военному вѣдомству 
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1907 года за № 632 (см. § 26'JX прикрѣпляется такъ, чтобы верхній 
ея край отстоялъ отъ верхняго ^ я мѣховой тульи на Ѵв вершка. 

Знакъ отличія, кому таковой щлагается, образца согласно при-
каза по военному вѣдомству 1878 ода за № 306 и 1882 года за 

86, большого размѣра (см. § 272)Х пригоняется подъ кокардой, 
закрывая верхнимъ краемъ низъ кокарда, О 

§ 21. Папаха для нижнихъ чиновъ Дагестанскаго коннаго полка и Осе-
тинскаго коннаго дивизіона. 

(Пр. 1882 г. № 121). 

Папаха состоитъ изъ колпака съ закругленною макушкою и изъ 78и79 
пришитой къ колпаку мѣховой тульи (опушки). 

Колпакъ (двойаой) дѣлается у нижвихъ чиновъ изъ черной кра-
шенины (см. § 218) и сшивается, съ каждой стороны, изъ 4-хъ отрѣз-
ковъ крашенины, имѣюідихъ (каждый) форму равнобедреанаго тре-
угольника, съ двумя выпрлыми сторонами, причемъ вершины тре-
угольниковъ приходятся на верхушкѣ колпака, по нижнему же краю 
обѣ стороны колпака сшиваются между собою. Ко.шакъ весь про-
кладывается ватою и частю простегивается. Сторона, обращенная 
внутрь колпака, составляющая подкладку папахи,—изъ крашенины; 
сторона, обращенная къ наружной поверхности колпака,—изъ под-
кладочнаго холста. Высота колпака 4 вершка, діаметръ нижняго 
края дѣлается по головѣ. Верхушка колпака обшивается съ наруж-
ной стороны цвѣтнымъ сукномъ (какое кому присвоено) )̂ такимъ 
образомъ, чтобы суконная обшивка заходила на ^U—1 верш, ниже 
верхняго края мѣховой тульи (опушки) папахи. По швамъ этой су-
конной обшивки, у нижнихъ чиновъ унтеръ-офицерскаго званія 
нашивается галунъ (существующихъ образцовъ). 

Тулья (опушка) папахи изъ чернаго курпея, на подбоѣ изъ чер-
ной крашенины, съ ваточною прокладкою, дѣлается вышиною въ 
3 вершка й такимъ образомъ, чтобы діаметръ окружности тульи вверху 
былъ на Ѵг вершка менѣе такого же діаметра нижней окружности тульи, 
которая дѣлается по головѣ^-Жѣховая тулья, по нижнему краю, под-
шивается къ обшивкѣ изъ чернаго неворсованнаго сукна, шириною 
^/з верш., которая загнута наружу на Ѵіб верш, и внутрь на Ѵг верш., 
образуя, такимъ образомъ, суконный кантъ, идущііі по нижней окруж-

По приказу по воен. вѣд. 1911 г. № 131 такая же папаха просвоена 
нижнимъ чинамъ постояннаго и перемѣннаго состава Учебной Автомобильной роты, 
при несеніи службы въ гаражахъ и на автомобиляхъ. 

Такая же папаха, но изъ мундирнаго синяго сукна, присвоена приказомъ 
по воен. вѣд. 1911 г. ^ 129 нижнимъ чинамъ Отдѣльнаго Корпуса Жандармовъ, 
расположенныхъ въ Приамурскомъ. Иркутекомъ и Омскомъ военныхъ округахъ. 

2) Для Осетинскаго коннаго дивизіона—свѣтло-синимъ (приказы по воен. 
вѣд. 1891 г. № 251 и 1871 г. № Я80), а для Дагестанскаго коннаго полка— 
бѣлымъ (прик. по воен. вѣд. 1896 г. № 30). 

У юнкеровъ, вахмистровъ и урядниковъ. 
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ности папахи. Верхній край мѣховой тульи (опушки), свободный, не 
подшивается къ колпаку. 

Къ суконной обшивкѣ папахи подшивается (извнутри) подтулей-
Еикъ изъ черной бараньей или юфтовой кожи, шириною IVs верш, 
и длиною І З Ѵ 2 вершковъ. Кожа подтулейника для нижнихъ чиновъ 
должна быть плотная, но не жесткая, небольшія подрѣзи (по бахтармѣ) 
и невываливающіяся оспины допускаются. Краска на кожѣ должна 
быть совершенно черная и немараюп^ая. Вѣсъ 10 подтулейниковъ 
полагается не менѣе 42 золотниковъ. 

Подтулейникъ, по подшивкѣ къ папахѣ, загибается и имѣетъ 
ширину, въ наружномъ загибѣ, /̂s—^•'̂ /le вершка. 

Б а мѣховой тульѣ (опушкѣ) папахи пригоняется металлическій 
приборъ: а) кокарда и б) знакъ отличія (въ тѣхъ частяхъ, гдѣ таковой 
присвоенъ). 

KLкарда полагается—мельхіоровая, введенная приказомъ 18Ы г. 
№ 313. 

Знаки отличія, образца 1878 г. (см. § 272) полагаются изъ бѣлаго 
металла. 

Кокарда пригоняется на серединѣ мѣховой тульи, а надъ нею 
(въ равномъ разстояніи между кокардою и верхнимъ краемъ мѣховой 
тульи) помѣщается знакъ отличія (кому таковой присвоенъ). 

§ 22 . Папаха и ермолка для нижнихъ чиновъ Туркменскаго коннаго дивизіона. 

(Пр. 1895 г. Л^ 318). 

а) Папаха, изъ чернаго длиннаго барашковаго мѣха, состоитъ изъ 
конической тульи съ пришитою къ ней верхушкою. 

Колпакъ (подбой) папахи дѣлается изъ войлока и составляется 
изъ 4 сшиваемыхъ между собою отрѣзковъ онаго, имѣющихъ форму 
равнобедреннаго треугольника съ двумя выпуклыми сторонами, при-
чемъ вершины треугольниковъ приходятся на вершинѣ колпака. По 
низу колпака, извнутри папахи, нашивается полоска войлока, шири-
ною около 2 верш. Сверхъ того, по нижнему краю колпака подши-
вается еше, сверхъ войлока, подтулейникъ изъ чернаго бараньяго 
мѣха, шириною около 2 верш. Верхушка папахи дѣлается съ за-
кругленною и выдающеюся вверхъ среднею частью, чтобы ее опускать 
(продавливать) внутрь. 

Папаха дѣлается по размѣру головы, діаметръ ея верхушки 
дѣлается на 1 верш, меньше діаметра ея въ отверстіи- Вышина 
всей папахи 5 вершковъ, а по тульѣ (при продавленной верхушкѣ)— 
4 вершка. 

По швамъ верхушки папахи у нижнихъ чиновъ унтеръ-офицер-
скаго званія (вахмисгровъ, юіікеровъ и урядниковъ) нашивается узкая 
серебряная тесьма. 

На папахѣ пригоняется мельхіоровая кокарда, образца 1881 года^ 
по срединѣ мѣховой тульи. 
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б) Ермолка изъ тонкой ткани произвольнаго качества и цвѣта 
(хлопчато-бумажной или шерстяной), вышитой разноцвѣтными шел-
ками, тесьмою или хлопчатого бумагою, по мѣстному обычаю. Ермолка 
имѣетъ подбой изъ хлопчато-бумажной ткани и дѣлается по размѣру 
головы. Она надѣвается жодъ папаху на макушку головы. 

§ 23. Фуражка образца 1881 года. 

(Пр. 1881 г. № 313). 

Фуражка для строевыхъ нижвихъ чиновъ дѣлается изъ сукна 174—195 
(цвѣта части присвоеннаго) на подкладкѣ изъ подкладочнаго холста. 

Тулья фуражки выкраивается изъ четырехъ кусковъ сукна, рав-
ныхъ приблизительно по величинѣ, вышиною же отъ околыша, въ 
отдѣлкѣ, ІѴв вершка. Тулья къ верху шире и такихъ размѣровъ, 
чтобы къ ней возможно было пришить круглое дно, въ діаметрѣ въ 
отдѣлкѣ (съ выпушкою) 6 верш.; къ нижнему же краю тульи приши-
вается, изъ одного цѣльнаго куска сукна (части присвоеннаго), око-
льтъ, шириною (съ выпушками) ^U вершка, а длиною по размѣру 
головы; шовъ околыша дѣлается: а) въ гвардейскихъ частяхъ и въ 
армейской кавалеріи—спереди, противъ соотвѣтствующаго шва тульи 
и б) во всѣхъ прочихъ частяхъ сзаа.и—также противъ соотвѣтствую-
щаго шва тульи. Въ швахъ тульи съ дномъ вставляется выпушка, 
изъ сукна (части присвоеннаго); такія же выпушки дѣлаются и по 
обоимъ краямъ околыша, въ тѣхъ частяхъ войскъ, гдѣ онѣ полагаются. 

"И^ражка подбивается подкладочнымъ холстомъ въ днѣ и подъ тульею. 
Къ нижнему краю околыша, извнутри, подшивается холщевый подту-
лейникъ (изъ подкладочнаго холста); подъ околышемъ же проклады-'^ 
вается картонъ, верхній край котораго пі)Опускается подъ холш.евую 
подкладку тульи. Къ картону пришивается козырекъ установленнагб 
образца, кому таковой полагается. ) Въ гвардейскихъ частяхъ и въ 
армейской кавалеріи, на околышѣ спереди, на швѣ его, присаживается 
кокарда, установленнаго образца, посредствомъ двойной лапки, при-
паянной къ кокардѣ, пропускаемой сквозь шовъ околыша и картонъ, 
на заднюю его сторону, и закрѣпляемой тамъ (между картономъ и 
холщевымъ подтулвйникомъ), загибая концы ея въ противоположныя 
стороны. Въ гренадерскихъ и армеискихъ пѣшихъ частяхъ, а также 
въ полевой конной артиллеріи, на околышѣ спереди дѣлается печатная 
(масляного краского) шифровка, части присвоенная (обозначагощая 
№ части) *); кокарда же, новаго образца, присаживается на тульѣ 
надъ околышемъ *). Тулья и донышко фуражки должны быть мягкія,-
безъ всякой прокладки. 

*) По прик. по воеи. вѣд. 1907 г. Л"» 613 во всѣхъ частяхъ войскъ, упра-
вленій и заведеній военнаго вѣдомства, какъ у строевыхъ, такъ и нестроевыхъ 
нижнихъ чиновъ, на околышѣ фуражекъ, вмѣсто шифровокъ, — полагается ко-
карда новаго образца (см. § 260). 
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§ 24. Фуражка для нижнихъ чиновъ, состоящихъ въ: гвардейскихъ 
пѣхотныхъ и стрѣлковыхъ полкахъ (нромѣ Л.-Гв. 4-го стрѣлковаго 
И М П Е Р А Т О Р С К О Й Фамиліи), Лейбъ-Гвардіи Сапернсмъ баталіонѣ и гвар-

дейской артиллеріи. 

(Пр. 1908 г. № 178). 

Фуражка (безъ козырька) существующаго образца {см. § 28) изъ і5і—іб2 
чернаго сукна, но съ нѣкоторыми измѣненіяка: тулья фуражки вы-
шиною ІѴв верш.; эллиптическое дно (въ отдѣлкѣ съ выпушкою) 3-хъ 
размѣровъ, сообразно размѣрамъ головы: большая ось въ 6, 5^4 и БѴг 
верш, и меньшая по направленію плечъ -5Ѵ4, бѴг и 5Ѵ4 верш., око-
лышъ (съ выпушкамі^) шириною въ 1 верш.; къ нему внутри подши-
вается (шириною ІѴв верш, въ отдѣлкѣ). Uo 
срединѣ околыша' njjkroHHefc^ кокарда новаго образца, установленная 
для лѣтнихъ ф у р ^ е к ъ (см. § 260). 

/ / 
иримѣчаніе. Фуражка съ козырькомъ сохраняется для тѣхъ 
нижнихъ чиновъ, коимъ таковая нынѣ присвоена» 

*) Такого же образца фуражка полагается нижнвмъ чинамъ: Офицерской 
Артиллерійской Школы (прик. по воен. вѣд. 1912 г. №545), Офицерской Стрѣл-
ковой Школы (прик. по воен. вѣд. 19J2r. № 311), Главной Гимнастическо-Фех-
товальной Школы в гвардейскихъ штабовъ и управленій (прик. по воен. вѣд. 
1908 г. № 178) см. вѣдомость. 
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§ 25. Фуражка для нижнихъ чиновъ, состоящихъ: а) во всѣхъ армей-
скихъ частяхъ: пѣхоты, артиллеріи и инженерныхъ войскъ, а равно нон-
войныхъ и мѣстныхъ командахъ, б) въ штабахъ военныхъ округовъ и 
въ штабахъ и управлентхъ войоковыхъ частей пѣхоты, пѣшей артил-

леріи и инженерныхъ войскъ 

(Пр. 1907 г. № 644). 

Фуражка (безъ козырька) существующаго образца (приказъ по ібз—173 
воен. вѣд. 1881 г. № 313) (см. § 23) изъ темнозеленаго сукна, HO^JIigV 
съ нѣкоторыми измѣненіями: круглое дно діаметромъ въ отдѣлкѣ 
(съ выпушкою) 3-хъ размѣровъ: 6, и 5Ѵ2 верш, (сообразно раз-
мѣрамъ головы), околышъ (съ выпушками) шириною въ 1 верш., 
І^ъ нему внутри подшивается кожаный„додтуд^никъ (шириною IVs 
^ерш. въ отдѣлкѣ), вмѣсто холщеваго. Посрединѣ'околыша приго-' 
няется мельхіоровая кокарда новаго образца, (см. § 260) установ-
ленная для лѣтнихъ фуражекъ; шифровки не полагается. 

Лрѵмѣчаніе. Фуражка съ козырькомъ сохраняется для тѣхъ 
нижнихъ чиновъ, коимъ таковая нынѣ присвоена ^). 

1) Такая-же фуражка присвоена нижнимъ чинамъ: Отдѣльнаго корпуса 
жандармовъ (прик. по воен. вѣд. 1907 г. № 314), армейскихъ гусарскихъ и 
уланскихъ полковъ (прик. по воен. вѣд. 1908 г. № 155) и армейскихъ драгун-
скихъ и запасныхъ кавалерійскихъ полковъ (прик. по воен. вѣд. 1908 г. №277). 
О цвѣтѣ тульи и дна, околыша и выпушекъ при околышѣ и по верхнему кругу 
фуражки (кому полагается) указано въ отдѣльной вѣдомости, при семъ прила-
гаемой. 

2) По приказу по воен. вѣд. 1910 г. № 169 фуражки съ козырькомъ со-
храняются для подпрапорщиковъ (подхорунжихъ), фельдфебелей (вахмистровъj и 
нестроевыхъ нижнихъ чиновъ. 

Взамѣнъ-же наружныхъ подбородныхъ ремней, кому они были присвоены, 
установлены внутренніе подбородные ремни, каковые полагаются и для тѣхъ 
частей, кому они были ранѣе присвоены. 

По приказу по воен. вѣд. 1911 г. № 42 нижнимъ чинамъ обозныхъ частей 
къ зимнимъ фуражкамъ присвоены внутренніе подбородные ремни. 

По приказу по воен. вѣд. 1897 г. № 342 всѣмъ нижнимъ чинамъ конной 
и пѣшей артиллеріи на фуражкахъ разрѣшено имѣть внутренеіе подбород-
ные ремни. 

По приказу по воен. вѣд. 1903 г. № 10 коннымъ ординарцамъ пѣхотныхъ 
частей присвоены внутренніе подбородные ремни къ фуражкамъ. 

По приказу по воен. вѣд. 1908 г. №№ 155 и 277 нижнимъ чинамъ армей-
скихъ драгунскихъ, уланскихъ, гусарскихъ и запасныхъ кавалерійскихъ полковъ 
были присвоены къ фуражкамъ наружные подбородные ремни. 

По приказу по воен. вѣд. 1909 г., №286 нижнимъ чинамъ всѣхъ желѣзно-
дорожныхъ воііскъ, минныхъ, понтонныхъ и воздухоплавательныхъ частей и кон-
войныхъ командъ присвоены къ фуражкамъ внутренніе подбородные ремни. 



в Ѣ д о 
отличіямъ фуражекь образца 1907 года въ различныхъ армейскихъ частяхъ ^ 

м о с т ь 
войскъ, управленіяхъ и заведеніяхъ военнаго вѣдомства по цвѣту су конь 

а л В ы П 7 Ш Б и . 

ч аі а 
і 
ш 

Наименованіе полковъ. 
Т у л ь я и 

дно. 

Околышъ. 
П о к р а л м ъ 

околыша. 

По верхнему 

кругу. 

Приказы по воен. вѣцом. ч аі а 
і 
ш 

1 6 3 1 - е полки гренадерсБихъ и а р м е й с к и х ъ пѣхотныхъ дивизій, за ЕСКЛЮ-
ченіемъ 1-го Невскаго полка 

Алый . — 

• 

164 2-е полкн гренадерскихъ И а р и е й с к и х ъ пѣхотннхъ дивизіи, з а ИСЕЛЮ-
ченіемъ 2-го Софійскаго п о л к а . 

Свѣтло - с и е і й . и 2-е полкн гренадерскихъ И а р и е й с к и х ъ пѣхотннхъ дивизіи, з а ИСЕЛЮ-
ченіемъ 2-го Софійскаго п о л к а . 

165 3 -е полки гренадерскихъ и а р м е й с к и х ъ пѣхотныхъ дивизій Д 
Бѣлый. Я <1 

. П р . 1862 г. № 4 5 и 1907 г. № 6 4 4 . 
Д 

166 4 -е полки гренадерскихъ и а р м е й с к и х ъ пѣхотныхъ дивизій 

>» 
о 

Темно-зеленый. 
1=3 

<j 

167 ЛрмейсЕІя артиллер івск ія части , инженерныя войска и ыѣстныя команды 

о 
Сч 

Темно-зеленый. <j 

^ ^ 

1 6 8 1-й пѣхотный Невск ій полкъ 
щ и Алый. Бѣлыя. 

Пр . 1907 р. № 644 . 
Ч 

Пр . 1907 р. № 644 . 

169 2 -й пѣхотннй Софійскіи полкъ 
Щ со 

Свѣтло-синій. Бѣлыя. 

1 6 Пр . 1 8 6 2 г. № 45, 1 8 6 7 г. № 2 3 3 и 
1907 г. № 644 . 

170 Армейск іе стрѣлковые полки и служительскія команды в о е н в к х ъ тюремъ 
« 
и 

Е-

Темно-зелегіый. М а л и н о в н я . Малиновая . 
Пр . 1 8 6 2 г. № 45, 1 8 6 7 г. № 2 3 3 и 

1907 г. № 644 . « 
и 

Е-

> 
f 

171 Кадровые обо^^ные б а т а і і о н ы 

« 
и 

Е-

> 
f 

Свѣтло-синій. Алыя. Алая . П р . 1898 г. № 354 . 

172 Одесскій Морской баталіонъ 
Темно-зелепый. Алыя. Бѣлая Пр . 1904 г. № 635 . 

П р . 1886 г. № 278 , 1896 г. № 2 6 4 
и Ц. Г . Ш . 1887 г. № 54. 

173 Конвойныл команды 
Темно-зеленый. Свѣтло-синія. Свѣтло-синяя. 

П р . 1886 г. № 278 , 1896 г. № 2 6 4 
и Ц. Г . Ш . 1887 г. № 54. 

193 А р м е й с к і е запасные кавалерійскіе полки Темно-зеленыя. 
Алый. Темно-зеленыя. А л а я . П р . 1908 г. № 2 7 7 и 1912 г. № 216 . 

196 1-Ё лейбъ- ірагунск ій Московскій и 19 -й жрагунскій Архангелогородскій 
ПОЛКЕ 

Алыя. 
Темно-зеленый. Вверху: темно-зеле-

ная . Внизу : алая . 
Темно-зеленая . П р . 1 9 0 8 г. № 2 7 7 . 

1 -Ё лейбъ- ірагунск ій Московскій и 19 -й жрагунскій Архангелогородскій 
ПОЛКЕ 

s> П р . 1908 г. №№ 2 7 7 и 576 и 1912 г. 
№ 171. 

197 2-й лейбъ-драгунскій Псковскій полкъ Бѣлыя. 

s> Розовый. Бѣлыя. Розовая . П р . 1908 г. №№ 2 7 7 и 576 и 1912 г. 
№ 171. 

2 -й лейбъ-драгунскій Псковскій полкъ 

198 3 -й драгунскій Новороссійскін полкъ М а л и а о в н я . 
Малиновый. Темно-зеленыя. Малиновая . П р . 1 9 0 8 г. № 277 . 

3 -й драгунскій Новороссійскін полкъ 

П р . 1 9 0 8 г. № 277 и 1912 г. № 171. 
199 4-й драгунскій Ново-Троицко-Екатеринославск ій полкъ . Бѣлыя. 

1 1 
Оранжевый. Бѣлыя. Оранжевая . П р . 1 9 0 8 г. № 277 и 1912 г. № 171. 
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1 

200 5 -й драгунскій Каргопольскій полкъ. Бѣлыл. 

201 6-й І 'луховскій и 12-й Стародубовскій драгунскіе полки. Бѣлыя. 

2 0 2 7-й драгунскій Кинбурнскій полкъ Жѳлтыя. 

203 8-й драгунскій А с т р а х а н с к і й полкъ. 
Ч 

204 9-й драгунскій Казанскій полкъ 
Я 
И 

i 
і 

m 
1 

2 0 5 10-й драгунскій НовгородсБІй полкъ m 

206 11-й драгунскій Рижскій полкъ Свѣтло-синія. 

і 
207 13-й драгунскій Военнаго Ордена п о л к ъ . Бѣлыя. 

2 0 8 14-й драгунскій Малороссійскій полкъ Бѣлыя. 

209 15-й Переяславскій и 1б-й Тверской драгунскіе полки Малиновыя. [, 210 17-й Нижегородскій и 18-й Сѣверскій драгунскіе полки Малиновыя. 1І м. 

2 1 1 Приморскій и 20-й Финляндскій драгунскіе полки Желтыя. 
• 1 

212 1-й С -Петербургскій и 5 -й Литовскій уланскіе полки 

2 1 3 2-й Курляндскій и 6 -й Волынскій уланскіе полки 1 

214 3-й Смоленскій и 7-й Ольвіопольскій уланскіе полки (—1 I і 
215 

V 
Харьковскій и 8 -й Вознесенскій уланскіе полки 

1—( 

216 9-й уланскій Бугскій полкъ 
KTf 

1 
217 10-й уланскій Одесскі і полкъ 

о і 
'h 

218 11-й Чугуевскій п 16-й Новоархангельскій уланскіе полки ''1 і 
1\ 

Околышъ 

в Ы П у ш Е и . 

По краямъ 

околыша. 

П о верхнему 

кругу. 

Приказы по воен. вѣд. 

Т«мно-зеленый. Темно-зеленыя 

Свѣтло-синій. 

Желтый. 

Желтый. 

Бѣлыя. 

Темно-зеленыя. 

Темно-зеленая. 

Свѣтло-синяя. 

Темно-веленая. 

Алый. 

Малиновый. 

1=4 
К 
1=3 

м 

Свѣтло-синій. 

Чернаго плиса 

Свѣтло-зеленый. 

Темно-зеленыл. 

Желтая . 

Алая . 

Малиновая . 

Темно-зеленая . 

Оранжевыя. 

Бѣлыя. 

Темно-зеленый. 

Малиновый. 

Темно-зеленый. 

Оранжевая. 

Свѣтло-зеленая. 

Вверху темно-зеле-
ная. Внизу мали-

новая. 

Темно-зелепыя. 

Вверху темно-зеле-
ная. Внизу желтая. 

Алый. 

Свѣтло-синій. 

Бѣлый. 

Желтый. 

Темно-зеленая. 

Темно-зеленая. 

Темно-веленая. 

Алая. 

Свѣтло-синяя. 

Алый. 

Свѣтло-синій. 

Бѣлый. 

Бѣлая. 

Желтая . 

Алая . 

Свѣтло-синяя. 

Бѣлая. 

Пр . 1908 г, № 277. 

П р . 1908 г. № 277 и 1912 г. 171, 

П р . 1908 г. № 277. 

Пр . 1908 г. № 2 7 7 и 1912 г. Кі 171. 

) 

Пр. 1908 г. № 277. 

П р . 1908 г. № 277. 

П р . 1908 г. № 277, 1911 г. № 5 3 4 и 
1912 г. № 171. 

П р . 1908 г. № 277. 

П р . 1908 г. №№ 277 и 404 . 

П р . 1908 г. № 156 и Ц. Г . И . У. 1911 
№ 21. 
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S3 
Pi 

15 
Тулья и 

дно. 

В ы п у ш к и . 

ш 

i ш 
Наименованіе полковъ. 

Тулья и 

дно. 
Околышъ. 

По краямъ По верхнему Приказы по воен. вѣд. 

« 
околыша. кругу. 

219 12-й Бѣлгородскш н 13-й Владишрск ій уланскіе полки 

ч 

1—1 

и 
N 

Желтый. Желтая . 
Пр . 1908 г. № 155 и Ц. Г. И . У. 

1 9 1 1 г . Хо 2). 

2 2 0 
1 

14-й уланскій Лмбургскій полкъ 

ч 

1—1 

и 
N Желтый. Синія . Желтая . Пр. 1908 г. № 155, 1912 г. № 5 7 3 и П. 

Г . И . У. 1911 г. № 21. 

221 
1 

15-и Татарск ій и 17-й Новомиргородскій уланскіе полки Малиновый. Синія. Малиновая. Пр . 1908 г. № 155 и П. Г. И . У. 1911 г. 
№ 21 . 

222 1-й гусарскій Сумскій полкъ Свѣтло-синія. Алый. 

2 2 3 2 -й лейбъ-гусарскій Бавлоградскій полкъ Темво-зеленыя. Бирюзовый. 
t4 

Я 
н 

<) 
н 

2 2 4 3-й гусарскій Елисаветградскій полкъ Свѣтло-синія. — Бѣлый. 
ч 
н 
^ 

н 

Ш 
226 4 - й Маріупольскій полкъ . Свнія. Желтый. 

ч 
н 
^ 

н 

Ш 

2 2 6 5 -й „ Александрійскій полкъ Черпыя. 

» 
Алый. 

<j 

Пр . 1908 г. № 155 и Ц . Г . Ш . 1908 г. 

227 6-й „ Клястидкій полкъ Синія. Свѣтло-синій. а <j 

№ 60 . 

2 2 8 7-й Бѣлорусскій полкъ Свѣтло-синія. Бѣлый. 
ч 

229 8 -й Лубепскій полкъ. Сивія. Желтый. 
n га 

230 9 -й Кіевскій полкъ Темно-зеленыя. Алый. 

ч 

Ен 
231 10-й Ипгерманлапдскій полкъ Свѣтло-синія. Свѣтло-синій. я 

н 

ч 

Ен 

1 
1 

232 11-й Изюмскій полкъ . Алыя. Алый. к Н 
Пр. 1908 г. № 155, 1910 г. № 693, 

1912 г. № 4 5 3 и Ц. Г. Ш . 1908 г. 
№ 60. 

2 3 3 12-й Ахтырскій полкъ. Коричневыя, 

Я 

234 13-й Нарвскій полкъ Свѣтло-сиБІя. 
н 
ч 
н 
^ я ьз 

235 14-й Митавскій полкъ Тешно-зеленыя. 

н 
ч 
н 
^ я 

1=3 
Пр . 1908 г. № 155, Ц. Г. Ш . 1908 г. 

^ № 60 и Ц. Г. И У. 1911 г. 

236 15-й Украипскій полкъ. Померанцевыя. Голубой. 
m и 

237 16-й „ Иркутскій полкъ 1 Темно- е;'еныя. 
3 

Малиновый. Желтыя. Ж е л т а я . 
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238 17-й гусарскій Черниговскій полкъ Краповыя. 

239 18-й Нѣжинскій полкъ Темно-зеленыя. 

2 2 в Полуэскадронъ И М П Е Р А Т О Р С К О Й Николаевской Военной Академіи Черныя. 

2 4 0 Крымскій конный полкъ Алыя, 

2 4 1 Отдѣльный Коряусъ Жандармовъ Голубыя. 

' 242 Полевые х а н д а р м с к і е эскадроны 

2 4 3 Канцелярія Военнаго Министерства . 

244 Главный Ш т а б ъ . 

245 
Главное Управленіе Генеральнаго Ш т а б а 

И 

м 
246 Главыое Интендантское Управленіе и Управленіе Генералъ-Инспектора 

Кавалеріи 

И 

м 
247 

Главное Инженерное и Артиллерійское Управленія, Интендантскія служи-
тельскія команды, нестроевые нижніе чины строевыхъ Штабовъ и 
Управленій и Управленіе Генералъ-Инспектора Артиллеріи н 

2 4 8 Главное Военно-Судное Управленіе ч 

249 Главное Управленіе Военно-Учебныхъ заведеній и Управленіе Генералъ-
Инспектора Военно-Учебвыхъ заведеній 

н 

250 Главное Военно-Санитарное Управленіе 

со 

О 

2 5 1 Ветеринарное Уиравленіе Арміи нн нн 

262 Капцелярія Александровскаго Комитета о раненыхъ ^ 

263 Служительскія команды постоянныхъ военныхъ госпиталей 
и 

г . 
254 Управленіе Инспектора стрѣлковой части. Ш т а б ы стрѣлковыхъ бригадъ, 

дивизій и лазаретовъ при нихъ 

н 

— Главное Управленіе по квартирному довольствію войскъ . 

Околышъ. 

В ы п у ш к и . 

По краямъ 

о к о і н ш а . 

По верхнему 

кругу. 

Краповый. 

Свѣтло-синій. 

Ллый. 

Черный. 

Синій. 

Голубой, 

Свѣтло-синій. 

Алый. 

Желтыя. 

Бѣлыя. 

Бѣлыя. 

Ллыя. 

Алыя. 

Молочныя. 

Бѣлыя. 

Чернаго плиса. 

Алый. 

Темно-зеленый. 

Малиновый. 

Н 

Свѣтло-синій. 

Темно-зеленый. 

Чернаго плиса. 

Алыл. 

Темно-зеленыя. 

Алыя. 

МалиЕовыя. 

Бирюзопыя. 

Синія. 

Желтыя. 

Зеленыя. 

Малнновыя, 

Зеленыя, 

Желтая . 

Бѣлая. 

Бѣлая, 

Черная . 

Алая . 

Алая . 

Молочная. 

Бѣлая. 

А л а я . 

Алая . 

Алая . 

Малиновая . 

Бирюзовая. 

Синяя. 

Желтая . 

Зеленая. 

Приказы по воен. вѣд. 

Свѣтло-синяя. 

Малиновая . 

Зеленая. 

Пр . 1908 г. № 155, 1910 г. № 563 и 
1912 г. № 71 и Ц. Г. Ш . 1908 г. № 60 

Пр. 1908 г. № 155. и Ц. Г. Ш . 1908 г. 
№60. 

Пр. 1909 г. № 163 и 19С7 г. № 3 1 4 . 

Пр . 1906 г. № 520. 

Пр . 1907 г. № 245 и Ц. Г. И . У. 1911 г 
№ 21. 

Пр. 1897 г. № 47 и Ц. Г. И . У. 1911 г 
№ 21. 

Пр. 1908 г. 175 и 205 и Ц. Г. И . 
У. 1911 г. № 21. 

Пр . 1907 г. № 644 и 1908 г, № 175, 

Пр . 1906 г № 606 и 1907 г. № 644. 

Пр . 1907 г. № 644, 1908 г. № 175 и 
1865 г. № 24. 

Пр . 1907 г, № 644 и 1900 г. № 339. 

П р . 1907 г, № 644 и 1908 г. № 175. 

Пр , 1907 г. № 644 и 1908 г. № 175. 

П р . 1907 г. X" 644 и 1908 г. № 175. 

Пр. 1907 г. № 644 н 1910 г. № 630. 

П р . 1907 г. № 644 и 1908 г. № 175. 

Пр . 1902 г. № 43 и 1907 г. № 644. 

Пр, 1907 г. № 644, 1908 г. № 175 и 
1910 г. № 58. 

Пр, 1907 г. № 644 и 1912 г. № 574. 



— 6 8 — 

§ 26. фкодная фуражка для нижнихъ чиновъ всѣхъ частей войскъ 
гвардіи и арміи 

(Пр. 1910 г. № 169). 

225—256. Походная фуряжкЕ строится изъ сукна защитнаго цвѣта,^съ 
варужнымъ 2) подбороднымъ ремнемъ, съ кожаными гайками ^ ^ о -
зырькомъ защитнаго цвѣт^по формЬ фуражки, установленной для 
офицеровъ прик. по в. в/ 1909 г. № 100 безъ цвѣтныхъ тесемокъ 
на околышѣ, причемъ пуговицы у ремней должны быть кожаныя 
защитнаго цвѣта. / 

^ / 
§ ^7. Фуражка походная: 

1) Для нижнихъ чиновъ гренадерскихъ и армейскихъ частей: 
пѣхоты, артиллеріи (кромѣ конной, казачьей и конно-горной), инже-
йерныхъ и желѣзнодорожныхъ войскъ и Одесскаго Морского бата-
ліона; 

2) Изъ частей вспомогательнаго назначенія для нижнихъ чиновъ: 
кадровыхъ обозныхъ баталіоновъ и ротъ, командъ военно-голубиныхъ 
почтовыхъ станцій, мѣстныхъ пѣхотныхъ и артиллерійскихъ командъ, 
мастеровыхъ инженерныхъ командъ, крѣпостныхъ пожарныхъ командъ, 
госпитальныхъ командъ (кромѣ фельдшеровъ), командъ военно-вра-
чебныхъ заведеній (кромѣ фельдшеровъ) и служительскихъ командъ 
интендантскаго вѣдомства, 

и 3) Для нижнихъ чиновъ штабовъ: округовъ (кромѣ Петер-
бургскаго), корпусовъ, дивизій и бригадъ (кромѣ гвардіи, кавалеріи 
и казачьихъ), управленій (кромѣ главныхъ, гвардейскихъ, кавалерій-
скихъ, конно-артиллерійскихъ и казачьихъ), а равно заведеній (кромѣ 
военно-учебныхъ) и учрежденій военнаго вѣдомства (кромѣ казачьихъ 
и состоящихъ при главныхъ управленіяхъ). 

(Пр. 1913 г. № 106). 

фуражка походная существующаго образца (приказы по в. в. 
1909 г. № 100, 1910 г. №№ 169 и 368), (см. § 26), но съ тремя 
выпуиталт 7ірибортго сукна. 

О См. § 27. 
Въ приказѣ по воен. вѣд. 1910 г. № 368 объявлено объ отмѣяѣ, уста-

новленныхъ приказомъ по воен. вѣд. 1910 г. № 169, наружныхъ подбородныхъ 
ремней на походныхъ фуражкахъ нижнихъ чиновъ пѣхоты и инженерныхъ войскъ, 
съ сохраненіемъ таковыхъ для нижнихъ чиновъ кавалеріи, конной и конно-
горной артиллеріи, а также и для тѣхъ нижнихъ чиновъ, коимъ при зимнихъ 
фуражкахъ положены внутренніе подбородные ремни. (См. продолж. сносокъ 
на слѣд. стр.). 
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Примѣчаніе. Наружный подбородный ремень въ артиллеріи, 
въ желѣзнодорожныхъ войскахъ, вь минныхъ, понтонвыхъ, воз-
духоплавательныхъ и обозныхъ частяхъ—сохраняется, а у вер-
ховыхъ прочихъ частей пѣхоты и инженерныхъ войскъ—замѣ-
няется внутренаимъ. 

§ 28. Лѣтняя фуражка съ козырьномъ для нижнихъ чиновъ Отдѣльнаго 
Корпуса Жандармовъ. 

(Пр.: 1907 г. № 632 и 1910 г. №№ 169 и 574). 

Образца суконной фуражки, дѣлается цѣльной до козырька изъ 257 
льняной или хлоачатобумажвой непромокаемой ткани защитнаго, зеле-
новато-сѣраго цвѣта, съ козырькомъ изъ толстой лакированной кожи 
(приказъ по военному вѣдомству 1904 года № 412), (см. § 274) окра-
шенной въ защитный цвѣтъ. 

Тулья фуражки вышиною IVs вершка; круглое дно діаметромъ 
въ отдѣлкѣ (съ выпушкою) 8-хъ размѣровъ: б, Ъ^и и 5Ѵ2 верш, 
(сообразно размѣрамъ головы). 

Околышъ фураліки шириною (безъ выпушекъ) 1 вершокъ со 
швомъ спереди. На околышѣ фуражки пригоняется большая мель-
хіоровая кокарда слегка выпуклая, эллиптической формы {съ ли-
цевой стороны кокарды выштамповаво 5 концентричеекихъ ободковъ, 
причемъ четыре изъ нихъ окрашенные: 2 черныхъ и 2 оранжевыхъ, 
а наружный безъ окраски, блестяш,ій), длиною по большому діаметру 
І̂ъ вершка, а по малому—Ѵв вершка. 

Внутри фуражки пришивается къ картону, проложенному подъ 
околышемъ, подбородный ремень изъ бѣлой глянцевой кожи. 

Фуражка подбивается рубашечною хлопчатобумажного тканью на 
днѣ и подъ тульею (подкладка). Къ околышу внутри прикладывается 
картонъ и подшивается к о с н ы й подтулейникъ (шириною ІѴв верш, 
въ отдѣлкѣ). Внутри, по^кружности дна фуражки, вкладывается 
стальная пружинка шириною Vs вершка, прикрѣпляемая на равномъ 
разстояніи въ четырехъ мѣстахъ къ дну. Для сохраненія вида фу-
ражки, сверхъ подкладки тульи надъ кокардой накладывается верти-
кально стальная пластинка, упирающаяся однимъ концомъ въ дно 
фуражки и спускающаяся другимъ ниже околыша фуражки (на 

По приказу по воен. вѣд. 1911 г. № 42 нижнимъ чинамъ обозныхъ частей 
присвоены къ походнымъ фуражкамъ наружные подбородные ремни. 

По этому приказу походная фуражка для офицеровъ строится суще-
ствующаго образца (сы. § 25), изъ сукна защитнаго цвѣта съ подбороднымъ 
ремнемъ защитнаго цвѣта, одинаковая для всѣхъ частей гвардіи и арміи. 
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Vs верш.), a поверхъ этой пластинки—крашенина (шириною 2 верщ.)^ 
которая пришивается къ подкладкѣ. 

Примѣчапге. Въ Туркестанскомъ воепномъ округѣ и въ 
Оренбургскомъ краѣ, по усмотрѣнію Командующихъ войсками, 
могутъ быть отпускаемы войскамъ назатыльники изъ ткани, 
одинаковой съ лѣтней одеждой, пристегивающіеся сзади къ 
околышу посредствомъ 3-хъ проволочныхъ крючковъ (на равномъ 
разстояніи другъ отъ друга), съ проволочными петлями, приши-
ваемыми въ еоотвѣтствующихъ мѣстахъ у верхняго края околыша 
(приказъ по военному вѣдомству 1880 года № 20) 

Назатыльники къ чехламъ ш лѣтнія фуражки. 

(Пр. 1880 г. № 20). 

Вазатыльнипп къ чехламъ на фуражки изготовляются изъ оди-
наковой съ чехлами ткани (см. § 209) и, по своей фбрмѣ и способу 
изготовлевія, должны отвѣчать установленному описанію. 

Верхній и нижній края назатыльника выкраиваются по кон-
центрическимъ дугамъ круга и притомъ такъ, чтобы верхній край 
могъ плотно обхватывать околышъ чехла; боковые края назатыльника 
выкраиваются прямыми, но не по радіусамъ помянутыхъ дугъ, а 
нѣсколько наискось, ближе къ срединѣ. Всѣ края назатыльника за-
гибаются на внутреннюю сторону и затѣмъ подрубляются, причемъ 
верхній край загибается на верш., а боковые и нижній на 
Ѵв верш. По верхнему загнутому краю, въ разстояніи около Ѵіб верш, 
отъ боковъ, прорѣяываются и затѣмъ обметываются, по одной петлѣ съ 
каждой стороны, коими назатыльникъ пристегивается къ фуражкѣ 
на двѣ маленькія (такъ называемыя перламутровыя) пуговки, нашитыя 
въ • соотвѣтств) ющихъ мѣстахъ, на наружной сторонѣ околыша чехла. 
Вмѣсто прорѣзныхъ петель, въ тѣхъ же мѣстахъ, могутъ быть на-
шиваемы обыкновенные проволочные крючки; въ такомъ случаѣ 
на околышѣ фуражечнаго чахла пришиваются проволочныя или 
нитііныя петли. Для пристегиванія же назатыльника сзади, на 
внутренней сторонѣ верхняго его края пришиваются, на равномъ 
между собою и отъ боковыхъ краевъ разстоявіи, два обыкновенные 
проволочные крючка, застегиваюшіеся на нитяныя петли, дѣлаемыя 
въ соотвѣтствующихъ мѣстахъ на околышѣ чехла. Размѣры наза-
тыльника въ отдѣлкѣ слѣдующія: длина въ срединѣ и по бокамъ 
бѴв— 6Ѵ4 верш., ширина вверху по дугѣ должна быть на Ѵ2—Vs верш. 

О Описаніе этихъ назатыльниковъ при семъ прилагается. 
2) Согласно приказа 1907 г. № 362—изъ ткани одинаковой съ лѣтней одеждой. 
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больше длины той части околыша чехла, которая приходится въ 
промежуткѣ между двумя пуговками, измѣряя сзади по околышу, 
ширина же внизу по дугѣ должна быть отъ 17 Ѵ4 до 17Ѵ2 верш., а 
съ угла на уголъ не менѣе 15^4—16 вершковъ. 

Изготовленіе назатыльниковъ, выкроенныхъ изъ двухъ равныхъ 
кусковъ ткани, допускается. 

§ 29. Фуражка для нижнихъ чиновъ постояннаго и перемѣннаго состава 
Учебной Автомобильной роты, при несеніи службы въ гаражахъ и на 

автомобиляхъ. 

(Пр. 1911 г. № 131). 

Темно-зеленаго сукна, изготовляется во всемъ согласно описанія 258 
фуражки для нижнихъ чиновъ, съ выпушками изъ алаго сукна: по 
верхнему кругу и по обѣимъ сторонамъ околыша. Кокарда, новаго 
образца, присаживается на околышѣ спереди, на швѣ его, посред-
ствомъ двойной лапки, припаянной къ кокардѣ, пропускаемой сквозь 
шовъ околыша и картонъ, на заднюю его сторону, и закрѣпляемой 
тамъ, между картономъ и подтулейникомъ, загибомъ концовъ въ про-
тивоположныя стороны. Козырекъ, по описанію, объявленному въ 
приказѣ Военнаго Министра 1865 года №157'), дѣлается изъ толстой 
кожи, покрытой съ обѣйхъ сторонъ чернымъ лакомъ. Кожа 
козырька должна быть толстая, плотная, хорошо выдубленная, 
безъ подрѣзей и роговинъ, не перегорѣлая. Кожа козырька, а равно 
и лакъ не должны давать трещины, при сгибаніи козырька до при-
косновенія концовъ его между собою. 

Лакъ долженъ быть черный, блестящій, ровно наведенный, безъ 
пузырей, неразмягчающійся и не прилипающій при повышепіи тем-
пературы. Козырекъ прикрѣпляется къ фуражкѣ подъ прямымъ 
угломъ, чтобы не закрывать поля зрѣнія Наружный подбородный 
ремень, изъ черной лакированной кожи шириною въ вершка, съ 
двумя такими же гайками на концахъ, пристегивается на двѣ малыя 
металлическія пуговицы, пришитыя у нижняго края околыша съ 
обѣихъ сторонъ козырька. 

Козырекъ (прик.: 1865 г. № 157 и 1873 г. № 348) дѣлается изъ плотной 
кожи, покрытой съ обѣихъ сторонъ чернымъ лакомъ. Длина его по прямой линіи 
съ угла на уголъ, отъ SVs До 3Vs верш., а длина по наружному краю, также отъ 
угла до угла, 9Vs—ЭѴв верш.; ширина въ срединѣ I Vs—^Ѵг вершка. На разстоя-
ніи i/to вершка отъ наружнаго края идетъ, кругомъ, выпуклый тисненый ободокъ, 
шириною Ѵз2 вершка. Кожа козырька должна быть плотная, безъ подрѣзей и 
роговинъ. Кожа козырька, а равно и лакъ, ее покрываюшіій, не долженъ давать 
трещинъ при сгибаніи козырька до соприкосновенія концовъ его между собою. 
Лакъ долженъ быть черный, блестящій, ровно наведенный, безъ пузырей, не 
размягчающійся и не прилипаюш;ій при возвышеніи температуры до 30° Р. 

Вѣсъ десяти козырьковъ 60 золотниковъ; допускается колебаніе на 3 зо-
лотника. 
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Примѣшніе, Въ лагерномъ расположеніи, при яоходахъ, 
передвиженіяхъ и маневрахъ нѳ въ холодное время—фуражка 
полагается вся защитнаго пвѣта, съ козырькомъ и подбороднымъ 
ремнемъ, окрашенными также въ защитный цвѣтъ. 

§ 30. Фуражка флотскаго образца для нижнихъ чиновъ Аму-Дарьин-
ской флотиліи 

(Пр. 1909 г. № 369). 

259 и 260 Фуражка шьется изь чернаго неворсованнаго сукна, съ тремя 
красными суконными кантами: одинъ по наружному краю донышка и 
два по краямъ околыша. Подкладка дѣлается изъ подкладочнаго 
холста. Размѣръ донышка б вершковъ въ діаметрѣ, вышина тульи 
въ отдѣлкѣ IVs вершка, вышина околыша Vs вершка безъ кантовъ. 

На фуражкѣ по околышу полагается имѣть ленту, съ надписью 
„Аму-Дарья", а потому кокарда накалывается не на околышъ, а на 
переднемъ швѣ, соединяющемъ квартерки. При падѣтомъ на фуражку 
бѣломъ чехлѣ, кокарда накалывается на томъ-же мѣстѣ, но поверхъ чехла. 

Лента къ фуражкѣ черная, шерстяная, шириною /̂в вершка, 
длиною 2 аршина; концы ленты подрублены. Надпись,на лентѣ— 
„Аму-Дарья" дѣлается русскимъ шрифтомъ такъ, чтобы начало и 
окончаніе ея приходились въ равномъ разстояніи отъ концовъ ленты, 
причемъ буквы должны быть вышиною ^/s вершка. На концахъ 
ленты, въ Ѵі2 вершка отъ нихъ, помѣш,ается изображеніе якорей, 
также ^/з вершка вышиною. Надписи и якоря дѣлаются золотые. 
Лента накладывается на околышъ фуражки такимъ образомъ, чтобы 
средина ленты приходилась противъ шва, соединяющаго квартерки, 
на которомъ насаживается кокарда; на противоположной сторонѣ 
околыша лента сшивается, образуя треугольникъ, и спускается обоими 
концами книзу. 

§ 31. Чехолъ на фуражки для строевыхъ нижнихъ чиновъ минныхъ 
роть и для нижнихъ чиновъ (гребцовъ) приморской крѣпостной артил-

леріи, при нахожденіи ихъ на судахъ. 
(Пр. 1885 г. № 79). 

261 Чехолъ на фуражку дѣлается изъ хлопчато-бумажной рубашечной 
ткани (приказъ по воен. вЬд. 1880 г. № 125) и состоитъ изъ 
дна и боковъ (тульи). Дно дѣлается цѣльное, а тулья—изъ че-
тырехъ отрѣзковъ ткани, сшиваемыхъ между собою и съ дномъ, съ 

Такого-же образца фуражка присвоена приказомъ по воен. вѣд. 1904 г. 
№ 635, нижнимъ чинамъ Одесскаго Морского баталіона (при добавочномъ об-
мундированіи), но съ бѣлою выпушкою по верхнему кругу фуражки и съ лен-
тою темно-синей съ надписью „Одесскій Морской баталіонъ". 

Такой же чехолъ на фуражку полагается нижнимъ чинамъ команды 
Аму-Дарьинской флотиліи (приказъ по воен. вѣд, 1892 года № 100) и нижнимъ 
чинамъ Одесскаго Морского баталіона (приказъ по воен. вѣд. 1904 года № 635). 
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внутреннимъ запашивомъ швовъ. Чехолъ закрываетъ лишь дне и 
тулью фуражки, вплоть до околыша, оставляемаго незакрытымъ, 
причемъ на переднемъ швѣ чехла, поверхъ его, насаживается мель-
хіоровая кокарда *). Размѣры чехла по размѣрамъ фуражки (приказъ по 
воен. вѣд. 1881 г. № 313). 

Т А Б Е Л Ь 

чехловъ на фуражки, установленныхъ прик. 1885 г. № 79. 

(Пр. 1885 г. № 174). 

І 
Ф 

РЧ 

Матеріаловъ. Денегъ. 

І 
Ф 

РЧ 
Арш. Верш. Дроб. Руб. Коп. 

Общаго артиллерінскаго образца 2. 

Н а 2 чехла хлопчато-бумажнои рубашечной ткани, уз-
кой, 8 верш, ширины — 1 11 — — — 

Н а шитье двухъ чахловъ. — — — 1 

Срокъ одинъ годъ. 

*) По прик. по воен. вѣд. 1907 г. № 613 въ минныхъ ротахъивъ крѣпостной 
артиллеріи кокарда полагается на околышѣ. 



О Т Д Ъ Л Ъ л и т . А. 
готовыя вещи. 

II ГРУППА, 

М У Н Д И Р Ы и Р У Б А Х И . 
§ 32. Мундиръ для нижнихъ чиновъ, состоящихъ въ: гвардейскихъ 
пѣхотныхъ и стрѣлковыхъ полнахъ (кромѣ 4-го ИМПЕРАТОРСКОЙ Фа-

миліи), лейбъ-гвардіи Саперномъ баталіонѣ и гвардейской артиллеріи. 

(Пр. 1908 г. № 178). 

351—365, Мундиръ двубортный съ лацканомъ изъ темно-зеленаго сукна, 
421—426 шьется въ тэлію съ просѣчными и обметанными петлями и 7-ю ме-
429—437І талли чески МИ (части присвоенными) пуговицами на каждомъ бортѣ. 
53^536. Мундиръ состоитъ ИЗЪ лифа и юбки. Лифъ мундира составляютъ: 

спинка и 2 борта. Спинка мундира сшивная изъ 2-хъ половинокъ, 
ширина спинки на таліи 1^4—2 вершка. 

Ворты. Лацканъ, или выступъ лѣваго борта надъ правымъ, 
вверху вырѣзается по кривой линіи пришива воротника такъ, чтобы 
край лацкана плотно прилегалъ ко шву на пространствѣ отъ крючка 
до передняго ребра погона, отсюда лацканъ срѣзается по линіи, 
идущей по ребру погона, во всю длину его (3—^Ѵг верш.), и въ 
этой его части дѣлаются два равные дугообразные вырѣза, образую-
щіе такимъ образомъ 3 мыска, изъ которыхъ ммсокъ, ближайшій къ 
воротнику, прилегаетъ къ нему и касается ребра погона; вершина угла 
средняго мыска долоюна такоісе касаться ребра погона )̂ и находится 
на срединѣ разстоянія между крайними мысками, а вершина угла 
наружнаго мыска—на одной прямой линіи съ вершинами двухъ дру-
гихъ мысковъ и должна касаться шва рукава. Отъ верхняго угла 
книзу лацканъ постепенно суживается такъ, что ширина его по груди 
между центрами верхнихъ (седьмыхъ) пуговицъ должна быть 5^/4—бѴі 

Такого-же образца мундиръ присвоенъ нижііимъ чинамъ: постояннаго 
состава Офицерской Стрѣлковой Школы (прик. по в. в. 1912 г. № 311), по-
стояннаго состава Офицерской Артиллерійской Школы (прик. по в. в. 1912 г. 
№ 545) и Л.-Гв. Мортирнаго Артиллерійскаго дивизіона (прик. по в. в. 
1911 г. J^ 109). 

Для нижнихъ чиновъ: гвардейскаго запаснаго кавалерійскаго полка (прик. 
по в. в. 1908 г. № 277), гвардейскихъ штабовъ и управлений (прик. по в. н. 
1908 г. № 178) и постояннаго состава Главной Гимнастическо-фехтовальной 
Школы (прик. по в. в. 1912 г. № 211)—мундиръ полагается такого-же образца, 
но безъ настежпого лацкана. 

•-) Исправлено, какъ явная опечатка (пропускъ) въ приказѣ по воен. 
вѣп. 1908 г. № 178. 
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Бѳрш. i), a между центрами нижнихъ (первыхъ) пуговицъ на перерѣзѣ 
таліи 2Ѵ2—3 верш. Do всей своей ширинѣ отъ воротника до таліи 
лацканъ подкладывается холстомъ и, сверхъ того, обшивается кру-
гомъ по борту сукномъ по цвѣту мувдира, шириною 1 вершокъ. 
Лацканъ застегивается на 7 пуговицъ; для размѣщенія шести ниж-
нихъ петель, отвѣсная линія, проходяш;ая черезъ средину груди, 
отступя отъ воротника на 3 верш., дѣлится до перерѣза таліи пря-
мыми параллельными линіями на пять равныхъ частей; нижняя петля 
будетъ такимъ об[»азомъ ва перерѣзѣ таліи и на ^/s верш, отъ края 
лацкана, слѣдующія пять петель на линіяхъ сѣченія груди и также 
на 3/g верш, отъ края лацкана, для верхней (седьмой) пуіювицы 
петля прорѣзается вдоль средняго мыска лацкана на Ѵг верш, отъ 
вершины угла, ^етли обметываются нитками и должны быть такой 
длины (около '^и в.), чтобы при застегиваніи на пуговицы не рвались. 
Весь край лацкана отъ воротника по мыскамъ и по борту окаймляется 
выпушкою въ Ѵіб вертка, мундиру присвоенною. 

Правый бортъ прямой, переходитъ за средину груди на 2Ѵ2 верш, 
по всему своему протяженію и отъ воротника до таліи суконнаго 
подбоя не имѣетъ; отъ таліи же внизъ край праваго борта загибается 
внутрь на Ѵв—Ѵ'2 верш, вверху и на Vs—Ѵ^ верш, внизу. Длина 
мундира спереди отъ крючка воротника до вижняго края полъ мун-
дира должна быть сообразно 3-мъ ростамъ: 15Ѵ2,~16Ѵ2 и 17 верш-
ковъ 

Юбка мундира пришивная, длиною 6—6Ѵ2 верш, сзади разрѣз-
ная съ карманными клапанами; полы юбки выкраиваются изъ 4-хъ 
кусковъ: два изъ нихъ должны соотвѣтствовать бортнмъ мундира, а 
два куска, пришиваемые къ спинкѣ (у таліи), накладываются лѣвый 
на правый на 1—1Ѵ4 верш., свободные края этихь кусковъ заги-
баются внутрь на Vs верш, и прострачиваются нитками. При этомъ 
полы не должны внизу расходиться и закрывать выпушку праваго 
карманнаго клапана. Полы бортовъ спереди заходятъ одна на другую 
такъ, чтобы уклонъ полы лѣваю борта не переходилъ за линію вы-
пушки отъ таліи болѣе, чѣмъ на Ѵ2 вершка Отъ лифныхъ пуговицъ 
въ швы полъ вшиваются карманные клапаны (двойные съ проклей-
кой внутри), въ пѣхотныхъ частяхъ и въ пѣшей артиллеріи калсдый 
изъ нихъ имѣетъ видъ прямоугольнаги треугольника, обращеннаго 
острыиъ угломъ къ соотвѣтствующей ему лифной пуговицѣ з). Длина 
карманныхъ клапановъ должна быть A^U—b верш, (для конной ар-

Въ зависимости отъ ширины груди, а между шестыми пуговицами — 
4-'/4 вершка. 

Для пѣшей и конной артиллеріи показанные размѣры должны быть на 
1 верш, іченѣе, при этомъ длина юбки въ 5 - б Ѵ г вершковъ. 

Прямые въ гвардейскихъ пѣхотныхъ частяхъ и пѣшей артиллеріи, а 
для лейбъ-гвардіи конной артиллеріи вырѣзные съ 3-мя мысками (ширина вверху 
/̂8 верш., по срединѣ '/s верш, и внизу 1 верш.) и 3 пуговицами на каждомъ 

клапанѣ. Такіе-же вырѣзные клапаны присвоены пижнимъ чинамъ: постояннаго 
состава конной батареи Офицерской Артиллерійской Школы (прик. по воен. вѣд. 
1912 г. № 545) и гвардейскаго запаснаго навалерійскаго полка (пр. 1908 №277). 
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тиллеріи 4Ѵ4 верш), а ширина внизу 1 верш. Прямая сторона кла-
пана вшивается между отрѣзками полъ вплоть ко шву по разрѣзу 
таліи. Свободныя стороны клапановъ вездѣ оторачиваются выпушкою 
въ і/іб верш, изъ приборнаго сукна и пристрачиваются къ поламъ 
по всей длинѣ. 

Выпушки по лѣвому борту мундира и на карманныхъ клапанахъ 
изъ приборнаго сукна, части присвоеннаго. 

Вороттікъ скошенный, съ откосомъ на переднихъ концахъ, отъ 
пришива къ мундиру вверхъ подъ угломъ 60®, вышиною отъ 1 до 

верш., дѣлается изъ мундирнаго или приборнаго сукна, иди изъ 
чернаго плиса (кому что присвоено), внутри прокладывается про-
клееннымъ холстомъ и подбивается мундирнымъ сукномъ, застеги-
вается на одйнъ крючекъ. Воротникъ окаймляется по верхнему краю 
выпушкою (кому таковая присвоена) въ Ѵіб вершка На воротникѣ 
у рядовыхъ нашивается по двѣ петлицы изъ басона )̂ въ ^/іе верш, 
шириною, съ процвѣтомъ по срединѣ и съ окраинами (окраины эти 
должны быть параллельны откосу воротника) изъ басона же въ 
верш. Длина петлицъ опредѣляется разстояніемъ отъ края воротника 
до задяяго ребра плечевого погона; разстояніе между петлицами и 
отъ петлицъ до выпушки воротника и до пришива воротника къ 
мундиру должно быть одинаковой между собою ширины. У строе-
выхъ нижнихъ чиновъ унтеръ-офицерскаго званія по верхнему краю 
воротника, вплоть къ выпушкѣ (гдѣ таковая присвоена), нашивается 
галунъ, части присвоенный, въ '̂ /s верш шириною а подъ галу-
номъ нашивается одна петлица басонная: при воротникѣ въ 1 верш, 
безъ процвѣта—вплоть къ галуну; если же воротникъ шире 1 верш., 
то на равныхъ разстояніяхъ отъ галуна и отъ шва воротника. 

Рукава состоятъ изъ двухъ половинокъ съ перегибомъ у локтя, 
ширина рукава вверху верш., внизу до 4 верш.; длина же 
дѣлается по росту такъ, чтобы нижній край съ обшлагомъ доходилъ 
до перваго сустава большого пальца. Рукавная подкладка не дохо-
дитъ до края обшлага на Ѵ4 вершка. 

Обшлага въ пѣшихъ частяхъ дѣлаются изъ сукна, части при-
своеннаго, или чернаго плиса )̂ прямые, пришивные, шириною съ 
выпушкою Г' верш.; поверхъ обшлага и вдоль продольнаго его 
шва имѣется выпушка (кому полагается) изъ цвѣтного сукна, части 
присвоеннаго, въ '/к, верш, шириною. 

Елапанъ къ обшлагу—изъ приборнаго сукна, части присвоен-
наго, прямоугольный, длиною 2 верш., а шириною Ѵі̂  верш., про-
ложенный внутри проклееннымъ холстомъ, съ выпушкою по краямъ 

') Въ артиллеріи и у саперъ—выпушки изъ приборнаго сукна по верхнему 
и по нижнему краямъ воротника. 

2) У нижнихъ чиновъ постояннаго состава Офицерской Стрѣлковой и 
Офицерской Артиллерійской Школы петлицы полагаются изь учебной тесьмы 
(приказы по воен. вѣд. 1912 г. №№ 311 и 545). 

У нестроевыхъ старшаго разряда галунъ нашивается по нижнему 
краю воротника. 

4) Въ артиллеріи и у саперъ. 
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mb приборнаго сукна (кому полагается). Клапанъ пришивается 
къ рукаву со всѣхъ стороеъ, причемъ ребро его, приходящееся къ 
переднему шву рукава, подкладывается подъ выпушку, идущую вдоль 
обшлага, а нижнее ребро пришивается къ нижнему краю обшлага, 
въ уровень съ нимъ. На клапанѣ нашиваются три поперечныя пет-
лицы (изъ такого же басона какъ на ворогникѣ, но съ алымъ 
процвѣтомъ) въ равномъ между собою и отъ поперечныхъ краевъ 
клапана разстояніи, которое равняется верш. Петлицы на кла-
панѣ ограничиваются съ обѣихъ сторонъ окраинами изъ узкаго ба-
сона, какъ на воротникѣ, такимъ образомъ, чтобы окраины эти обра-
зовали правильныя трапеціи и не доходили до продольныхъ краевъ 
клапана на Ѵвверш.; откосы басонныхъ окраинъ петлицъ окаймляются 
тонкимъ снуромъ алаго цвѣта. На каждой петлицѣ, къ свободной 
сторонѣ клапана, насаживается присвоенная части пуговица такъ, 
чтобы край ея не закрывалъ двухъ нитокъ басонныхъ окраинъ; ушко 
пуговицы проходитъ черезъ клапанъ насквозь и закрѣпляется съ 
нижней его стороны. У нижнихъ чиновъ унтеръ-офицерскаго званія 
(а также у бомбардировъ пѣшей и конной артиллеріи) на обшлагѣ, 
вплоть къ выпушкѣ, нашивается галунъ установленного образца, при-
чемъ одинъ конецъ галуна пропускается подъ клапанъ со стороны 
пуговицъ, а другой его конецъ, огибая обшлагъ по переднему шву 
рукава, пришивается къ нижнему краю обшлага, въ уровень съ нимъ. 

Въ гвардейской конной артиллеріи — обшлага дѣлаются шѵѣз-
ные, съ мыскоімъ^), изъ чернаго плиса, ширина обшлаговъ у бокового 
разрѣза 1^8 верш., а у возвышенія мыска 2 верш.; обшлага 
эти пристрачиваются къ рукавамъ такъ, чтобы вершина мыска 
приходилась по переднему шву рукава, причемъ свободные края 
обшлага заходятъ одинъ на другой: внизу на верш., а вверху 
на Ѵ2 верш., дѣлая продольный край верхней половины обшлага 
скошеннымъ, а нижней половины—прямымъ. Согласно сего, задній 
шовъ рукава (при обшлагахъ съ мыскомъ) оканчивается на 2 верш, 
отъ верхняго края обшлага, причемъ верхняя половина рукава за-
ходитъ на нижнюю на Ѵ2 верш, и застегивается посредствомъ двухъ 
просѣчныхъ и обметанныхъ петель, дѣлаемыхъ на верхней половинѣ 
рукава, на двѣ пуговицы, лришитыя на нижней половинѣ рукава 

Для нижнихъ чиновъ гвардейскихъ штабовъ округа (Qp. по в. в. 1865 г. 
№ 24 и Ц. Г. Ш. 1882 г. № 156) и корпуса (пр. по в. в. 1884 г. № 281), для 
нижнихъ чиновъ управленій Инспектора Артиллеріи (пр. нов. в. 1884г. №281), 
Интенданта гвардейскаго корпуса (пр. по в. в. 1908 г. № 178) и постояннаго 
состава Главной Гимнастическо-Фехтовальной Школы (пр. по в. в. 1912 г. № 211) 
клапановъ на обшлагахъ не полагается, а на самомъ обшлагѣ нашиваются 
2 петлицы изъ басона. 

2) Для нижнихъ чиновъ постояннаго состава Офицерской Стрѣлковой и 
Офицерской Артиллерійской Школы петлицы полагаются изъ учебной тесьмы 
(приказы по в. в. 1912 г. №№ 311 и 545). 

3) Обшлага съ мыскомъ также полагаются и для нижнихъ чиновъ: посто-
яннаго состава конной батареи Офицерской Артиллерійской Школы (прик. по 
в. в. 1912 г. № 545) и гвардейскаго кавалерійскаго запаса (прик. по воен. вѣд. 
1908 г. № 277). 
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такъ, чтобы ушко нижней пуговицы было въ разсгояніи Ѵ2 верш, 
отъ края (выпушки) обшлага, а верхней—въ разстояніи I верш, 
отъ ушка нижней пуговицы. Обшлагъ съ мыскомъ по верху и по 
краю разрѣза имѣетъ выпушку изъ алаго сукна. На обшлагѣ, подъ 
вершиною мыска, нашивается одна петлица съ пугоішцрю. Петлица 
съ окраинами дѣлаегся изъ такого же басона, какъ и на воротникѣ, 
причемъ окраины окаймляются тонкимъ алымъ снуромъ; длина пет-
лицы I'Vs верш., нижній край ея долженъ бить на Vs верш, отъ 
края обшлага. Пуговица нашивается на петлицу такъ, чтобы край 
ея приходился къ нижнему краю верхней окраины петлицы. Разрѣзъ 
рукава и обшлага (съ мыскомъ) въ верхней половинѣ подбивается мун-
дирнымъ сукномъ, шириною въ 1 верш. У нижнихъ чиновъ унтеръ-
офицерскаго званія (а также у бомбардировъ конной артиллеріи) на 
обшлагѣ съ мыскомъ, вплоть къ выпушкѣ или строчкѣ, нашивается 
галунъ установленнаго образца, причемъ одинъ конецъ галуна (у 
нижней половины разрѣза обшлага) оканчивается у края разрѣза и 
не загибается внизъ; другой же конецъ галуна (у верхней, лицевой 
половины обшлага) загибается внизъ по разрѣзу обшлага и подши-
вается къ нижнему краю обшлага въ уровень съ нимъ. 

Пуювгщи нашиваются на правомъ бортѣ соотвѣтственно петлямъ 
лацкана такъ, чтобы ушко приходилось въ наружный край петли, а 
на лѣвомъ—сообразно съ пуговицами праваго борта и на равныхъ 
съ ними разстояніяхъ отъ средины груди. Сзади мундира пуговицы 
нашиваются на лифѣ двѣ и на карманныхъ клапанахъ (прямыхъ), въ 
нижнихъ углахъ, по одной; окружность пуговицы должна быть на 
разстояніи Vs верш, отъ выпушекъ. Сверхъ того, на мундирѣ должно 
быть по одной пуговицѣ съ каждой стороны воротника для присте-
гиванія погонъ и, кромѣ того, по три на рукавныхъ клапанахъ въ 
пѣхотѣ, пѣшей артиллеріи )̂ и у саперъ. 

Мундиръ весь (кромѣ юбки) кругомъ и въ рукрахъ подбивается 
холстомъ; полы не подкладываются. Для поддержанія поясного ремня, 
съ лѣвой и правой сторонъ мундира вшивается на бокахъ, на пере-
рѣзѣ таліи, по одному крючку изъ черной проволоки ^). 

Плечевые погоны—тъ приборнаго сукна, части присвоеннаго, под-
биваются мундирнымъ суквомъ, шириною 1Ѵ2 верш, и длиною въ отдѣлкѣ 
до 4 верш, отъ шва рукава до шва воротника, верхній конецъ по-
гона срѣзается тупымъ равностороннимъ угломъ (высотою Ѵ4 верш.); 
въ этомъ углѣ, отступя на Ѵ4 верш, отъ вершины, прорѣзается 
вдоль его петля для застегиванія погона на пуговицу, пришитую на 

Ч Вставлено, какъ явная опечатка (пропускъ) въ приказѣ по воен. вѣд. 
1908 г. № 178. 

Въ гвардейской конной артиллеріи, въ гвардейскомъ запасномъ кавалерій-
скомъ полку (пр. по в. в. 1908 г. №277) и въ конной батареѣ Офицерской Артял-
лерійской Школы (пр. по в. в. 1912 г. № 545)—'ПО 3 пуговицы на карманныхъ 
клапанахъ, по одной на обшлагахъ рукавовъ и, кромѣ того, по двѣ на рукавахъ 
надъ разрѣзомъ обшлага. 

У нестроевыхъ нижнихъ чиновъ пришивается лишь одинъ крючокъ съ 
лѣвой стороны мундира. 
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мундирѣ на Ѵ4 верш, отъ шва воротника; нижній конецъ погона вшивается 
въ шовъ рукава такъ, чтобы средина погона приходилась по разрѣзу 
плеча. Погоны по краямъ прострачиваются нитками по цвѣту сукна 

Отличіл па поготхъ остаются нынѣ существующаго образца. 
Еастежной лагщанъ къ мундиру изъ приборнаго сукна, части 

присвоеннаго сшивается изъ авухъ половинокъ выкроенныхъ со-
вершенно одинаково съ лѣвымъ бортомъ (лацканомъ) мундира, но 
нѣсколько его длиннѣе такъ, чтобы нижній край настегнутаго лац-
кана переходилъ за перерѣзъ мундира на /̂g верш., а верхній край 
прилегалъ плотно къ нижнему шву воротника. По краямъ лацкана 
имѣется выпушка изъ сукна, части присвоеннаго, въ Ѵіб верш., если 
же выпушки не положено, то лацканъ по краю, отступя отъ него на 
Ѵіб верш., прострачивается съ лица шелкомъ одного съ нимъ цвѣта, 
съ изнанки же онъ подбивается кругомъ по краямъ мундирнымъ 
«укномъ, шириною въ ІѴ2 верш., а въ срединѣ между этимъ сукон-
нымъ подбоемъ—холстомъ. На лацканѣ просѣкаются и обметываются 
шелкомъ петли, по 7-ми съ каждой стороны, въ мѣстахъ, въ точ-
ности соотвѣтствующихъ пришиву пуговицъ на бортахъ мундира. Въ 
верхней части лацкана, съ изнанки, по срединѣ груди, пришивается 
проволочный крючекъ длиною до Û верш., для пристегиванія лац-
кана на нитяную петлю, дѣлаемую на мундирѣ у разрѣза воротника. 

Ііаплечшікгі для музыкантовъ, горнистовъ, барабанщиковъ и тру-
бачей остаются нынѣ существующаго образца. 

Примѣчашя: 1) Въ Л.-Гв. конной артиллеріи для нижнихъ 
чиновъ, кромѣ погонъ, полагаются: а) эполеты чешуйчатые, 
существующаго образца металлическіе (желтаго металла), сог-
ласно описанія, объявленнаго при приказѣ по военному 
вѣдомству 18У7 года № 199; б) для укрѣпленія эполетъ 
на мундирѣ подъ погонами пришиваются особые контръ-
погончики—алые съ темно-зелеными выпушками (приказъ по 
военному ведомству 1868 года № 43), и в) кушакъ остается 
нынѣ существующаго образца (приказъ по военному вѣдомству 
1882 года № 86) (см. § 266 )̂; 

и 2) для нестроевыхъ нижнихъ чиновъ, состоящихъ въ 
строевыхъ частяхъ гвардіи, положенъ тотъ же мундиръ лацкан-
наго покроя, но безъ настежного лацкана,—а въ конной артил-
леріи, кромѣ того, не положено эполетъ. 

У нишнйхъ чиновъ постояннаго состава Офицерской Стрѣлковой и Офи-
церской Артиллерійской Школы погоны обшиваются учебной тесьмой; шифровки 
не полагается (прик. по воен. вѣд. 1912 г. №№ 311 и 545). 

2) Шифровки па погонахъ не полагается, за исключеніемъ полковъ Л.-Гв. 
Кексгольмскаго и С.-Петербургскаго, гдѣ полагаются вензеля, просѣчные на 

W ^ желтомъ сукнѣ: въ 1-мъ , во 2-мъ ^ ^ 

Въ артиллеріи и у саперъ-—черные бархатные (плисовые). 
Такого же образца эполеты и кушакъ полагаются въ конной батареѣ 

Офицерской Артиллерійской Школы (пр. по воен. вѣд. 1912 г. № 545). 
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Прик. по в. в. 1882 г. 
№ 66 и 1908 г. J^ 178. 

Пр . нов . в. 1882 г. № 8 6 . 
1908 г. Х» 178 и 1911 г. 
№ 109. 

Пр. по в. в. 1882 г. № 86, 
1908 г. К' 17ь, 1911 г № 109 и 
Высоч. прик. 6 марта 1913 г. 

Мали-
новын. 

Свѣтло-
синія. 

Красной мѣди 
съ орломъ. 

Красной мѣди 
съ орлоыъ и 

пушками. 

Красной ыѣди 
съ орломъ. 

Пр. по в. в. 1882 г. №86. 
1907 г. № 433 и 190іі г 
№Л5 178 и 288. 

Пр. по в. Б. 1897 г. № 169 
1908 г. 178 п Высоч. дрик, 
6 марта 1913 г. 

Пр. но в. в. 1911 
№ 109 и Сысоч. прик. 6 
марта 1913 г. 

Мали-
новые. Д 

Пр. по в. в. 1883 г 
Лі 302, 1908 г. № 277 и 
1912 г. № 216. 

Пр . по в. в. 1912 
№ 645. 

Пр. по в. в. 1912 
311. 

Серебряный 
полуштабскіи. 
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Бѣлаго метал-
ла съ орломъ 

Красной мѣди 
съ орломъ. 
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ла съ орломъ. 
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Пр. по в. в. 1912 
№ 211. 

Пр. по. в. в. 1908 г. № 1 7 8 
1865 г. № 24 и Д. Г. Ш 
1882 г. № 156. 

Пр. по в. в. 1908 
№ 178. 

Пр. по в. в. 1908 
Л? 178. 

Пр. по в. в. 1908 г, 
№ 178 и 1884 г. № 284. 

Пр. по в. в. 1908 г 
Л? 178. 
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§ 33. Полунафтанъ для нижнихъ чинбвъ Л.-Гв. 4-го стрѣлковаго ИМПЕ-

РАТОРСКОЙ Фамиліи полка. 

(Пр. 1906 г. 412;. 

Темно-зеленаго сукна, русскаго покроя, безъ воротника; спереди 
у шеи открыть весьма незначите.іьно; на юбкѣ назади складки, какъ 
и нынѣ *); застегивается слѣва направо нашесть мѣдныхъ пуговицъ 
съ орлами, на пришитыя 6 петель, изъ чернаго шерстяного шнурка; 
для унтеръ-офицеровъ на 6 петель изъ золотого шнурка. Пуговицы 
пришиваются начиная отъ пояса такъ, чтобы верхняя была на 4 
вершка отъ него. 

Выпушка по краямъ—малиноваго сукна. 
Рукава съ обшлагами нынѣ существувдщаго образца *). 
Погоны нынѣ существующаго образца *). 
На унтеръ-офицерскій полукафтанъ нашивается золотой галунъ 

по верхнему краю около шеи, немного отступивъ отъ выпушки—до 
пояса и кругомъ обшлага на рукавахъ. На обшлагѣ нашивается ба-
сонъ, какъ и нывѣ *). У рядовыхъ басонъ въ одинъ рядъ наши-
вается по верхнему краю, какъ галунъ у унтеръ-офицеровъ. 

Длина полукафтана — выше колѣна на 5 верплковъ, если чело-
вѣкъ станетъ на колѣни. 

Еушакъ *) нынѣ суш,ествующаго образца при походномъ снаря-
женіи, а въ остальныхъ случаяхъ малиновый кашемировый. 

Галстухъ изъ малиновой фланели и состоитъ: изъ прямого 
стоячаго воротника и манишки, выкраиваемыхъ изъ цѣльныхъ от-
рѣзковъ фланели. 

Воротникъ сшивается изъ вдвое сложенной фланели и сбоку съ 
лѣвой стороны застегивается на 2 крючка на верхней сторонѣ, въ 
соотвѣтствующихъ крючкамъ мѣстахъ укрѣпляются 2 малыя пуго-
вицы съ орлами. 

Высота воротника ІѴ4 вершка, а длина—по шеѣ, 
Къ нижнему краю воротника двумя строчечными швами приши-

вается манишка квадратной формы той же матеріи; стороны квад-
рата по 8 вершковъ. 

Манишка эта имѣетъ съ лѣвой стороны разрѣзъ, соотвѣтственно 
такому же въ стоячемъ воротникѣ, манишка внизу разрііза застеги-
вается на крючекъ. 

*) Излагается ниже, по прик. по воен. вѣд. 1881 г. № 340. 
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Т1олутфтт\Ьля тоюшхъ чшовъ Л.-Гв, 4-^0 стрѣлковаго ИМЕВ-
PATOFGEOH Фамиліи полка образгі^а, установлетаго птт, по 

воен. вѣд. 1881 г. М 340, 
Спита мундира, равно какъ и пришиваемые къ ней бочки, дѣ-

лаются цѣльными, длиною по росту. 
Юбка выкраивается цЬльная или изъ трехъ, сшиваемыхъ между, 

собою, по длйнѣ юбки, отрѣзковъ сукна, изъ коихъ два большіе 
одинаковыхъ размѣровъ подшиваются къ бочкамъ, а третій, меньшій, 
приходится сзади и пришивается къ спинкѣ, а частью и къ бочкамъ. 
Сзади, подъ лифомъ, дѣлается въ юбкѣ 14 складокъ, шириною ка-
ждая, у таліи, около /̂е вершка; складки эти загнуты на правой 
оторонѣ - влѣво, а на лѣвой—вправо, такимъ образомъ, что послѣд-
нія складки той и другой стороны сходятся между собою по сере-
динѣ ширины спинки мундира. Складки эти дѣлаются, между про-
чимъ, такъ, чтобы онѣ закрывали продольные швы юбки (если юбка 
сшивная). Въ разстояніи /̂g вершка отъ крайнихъ боковыхъ складокъ 
имѣются, по обѣимъ сторонамъ, карманы, съ разрѣзомъ по направле-
нію складокъ, длиною отъ таліи въ 5 вершковъ. Разрѣзы эти при-
крываются суконными, простроченными кругомъ, клапанами, шириною 
вверху Ѵв вершка, а внизу вершка, причемъ клапаны эти дѣла-
ются не изъ пришивныхъ отрѣзковъ сукна, а изъ такихъ же скла-
докъ юбки, какъ и выше описанвыя. Самые карманы дѣлаются изъ 
подкладочнаго холста, шириною въ отдѣлкѣ 4 вершка, а длиною 
63/4—ТѴз верш.; они пришиваются верхнимъ краемъ къ каразейной 
подкладкѣ мундира, а краями разрѣза — къ краямъ карманныхъ разрѣ-
зовъ юбки. 

Рукава состоятъ изъ двухъ половинокъ, съ перегибомъ у локтя; 
ширина рукавовъ: у плеча и у локтя 5 вершковъ, а у обшлаговъ— 
4 вершка; нижній край рукава съ обшлагомъ доходитъ до перваго 
сустава большого пальца. 

Обшлага, мундирнаго сукна, прямые, пришивные, шириною (съ 
выпушкою) ІѴ4 вершка, пристрачиваются къ рукаву такъ, чтобы раз-
рѣзъ обшлага совпадалъ съ заднимъ швомъ рукава; по верху об-
шлага полагается выпушка малиноваго сукна въ вершка шириною. 
На обшлагѣ нашиваются: а) у нижнихъ чиновъ унтеръ-офицерскаго 
званія—галунъ, установленнаго образца, по верху обшлага вплоть къ 
выпушкѣ и двѣ продольныя петлицы изъ желтаго гвардейскаго шер-
стяного басона съ алыми процвѣтами по краямъ и по срединѣ )̂; 
петлицы эти должны отстоять на Vie вершка отъ нижняго края об-
шлага; разстояніе между серединами пеглицъ должно быть Р/в вершка; 
окраины петлицъ изъ узкаго басона дѣлают(Ш только внизу; и б) у 
рядовыхъ—двѣ басонныя петлицы, такимъ же образомъ расположен-
ный, какъ и у унтеръ-офйцеровъ, но длиною въ 1 вершокъ и съ 

1) Описаніе это согласовано съ вышеизложенными измѣненіями (пр. 1906 г. 
412). 

2) Исправлено согласно приказа по воен. вѣд. 1884 г. № 281. 
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окраинами, изъ узкаго басона, вверху и внизу. Пуговицы на пет-
лицахъ обшлаговъ (гвардейскія, красной мѣди) нашиваются: у ниж-
нихъ чиновъ унтеръ-офицерскаго званія ушкомъ къ самому нижнему 
краю галѵна, а у рядовыхъ на Ѵг вершка ниже выпушки. 

Погоны, изъ малиноваго сукна, подбитые мундирнымъ сукномъ, 
дѣлаіотся длиною по плечу, а шириною въ ІѴ2 вершка. Погоны по 
краямъ прострачиваются малиновымъ шелкомъ; они застегиваются на 
2 мундирныя пуговицы (гвардейскія, красной мѣди). Погоны приго-
няются къ мундиру на самой серединѣ плеча, впуская нижній край 
погововъ въ шовъ рукава. Верхній конецъ погона срѣзывается на 

вершка и для застегиванія на пуговицу, отъ угла на Ѵ̂  вершка, 
прорѣзывается и обметывается петля. Галувныя и басонныя нашивки 
на поіонахъ, для отличія чиновъ и званій, полагаются нынѣ дѣй-
ствующаго образца. 

Наплечники для музыкантовъ и горнистовъ дѣлаются изъ мали-
новаго сукна по общему гвардейскому образцу; они обшиваются жел-
тымъ гвардейскимъ шерстянымъ басономъ съ алыми процвѣтами по 
краямъ и по серединѣ *), 

Шундиръ подбивается: въ спинкѣ и въ рукавахъ — подкладоч-
нымъ холстомъ, въ бочкахъ — черною каразеею; юбка же остается 
безъ подкладки. 

Для подіержанія поясной портупеи, съ правой и лѣвой сторонъ 
мундира, на перерѣзѣ таліи, пришивается по одному крючку изъ чер-
ной проволоки; лапки этихъ крючковъ прикрываются латками изъ 
мундионаго сукна, пришиваемыми къ мундиру черезъ край. 

Еушакь изготовляется изъ малиновой шерстяной матеріи (каше-
мира) и состоитъ изъ пояса, банта къ нему и желѣзнаго луженаго 
вряжечнаго крючка съ таковою же застежкою. Поясъ кушака, дли-
ною по таліи (отъ ІѴ4 до ІѴв арш.), а шириною VU вершка, дѣ-
лается изъ проклееннаго холста, обтягиваемаго кругомъ шерстяною 
матеріею, сшиваемою наглухо, у концовъ и съ задней стороны пояса. 
Къ одному концу пояса пришивается, наглухо, желѣзная луженая 
пряжечная застежка, а на другой его конецъ надѣвается такой же 
пряжечный крючекъ. У того конца пояса, къ которому пришита пря-
жечная застежка, пришивается, съ задней его стороны, вверху бантъ, 
длиною всего ЗѴ4 верш., а шириною VU в., изготовляемый такимъ 
же способомъ, какъ и поясъ. Пряжечный крючекъ и застежка дѣ-
лаются изъ желѣзной проволоки, толщиною около Vie вершка; крю-
чекъ и застежка состоятъ: а) изъ пряжки со шпенькомъ по срединѣ, 
длиною IVt вершка и шириною Ѵю вершка, и б) изъ припаянныхъ 
къ пряжкѣ: плоскаго крючка (шириною Vie в. и длиною съ загибомъ 
Vie в.) или проволочной застежки (длиною Ѵю в., а шириною Ѵз2 
вершка). 

При походномъ снаряженіи полагается поясной ремень, нынѣ 
существующаго образца, изъ юфтовой кожи, вычерненный подъ воскъ, 
съ бляхою красной мѣди, гвардейскаго образца. 

*) Исправлено согласно приказа по воен. вѣд. 1884 г, № 281. 
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§ 34. Мундиръ для шіжнихъ чиновъ Гвардейснихъ Кирасирскихъ 
полковъ. 

(Пр.: 1855 г. № 122, 1857 г. Хз 14, 1859 г. № 64, 1874 г. № 2, 1884 г. № 235 
и Сводъ правилъ по постройкѣ обмундированія ниж. чин. войскъ 1876 г.) 

Однобортный бѣлаго сукна. Оба борта, отъ воротника до низа зе?, З7І, 
полъ,, кроятся прямые по отвѣсу, съ папускомъ противу с е р е д и н ы 375 и 3 7 9 

груди въ Ѵ2 верш., напускъ этотъ заворачивается и заутюживается 
на лицевую сторону, на которой закрывается вплоть по краю жел-
тою басонною тесьмою съ процвѣтами по срединѣ и по краямъ: въ 
Кавалергардскомъ ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВА лолку—алымгіу Лейбъ-Гвардіи 
Ковномъ Т1олщ~темно-ситми^ а въ Лейбъ-Гвардіи Кирасирскомъ 
ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА и въ Лейбъ-Кирасирскомъ ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВА 
полкахъ - -свѣтло-сгтимгі. Тесьма нашивается, начиная отъ края одной 
полы до воротника, огибаетъ его по верху вплоть къ выпушкѣ и 
идетъ до края другой полы; обѣ стороны ея прострачиваются съ 
сукЕгомъ нитками, концы подгибаются внутрь поверхъ сукна, и также 
къ нему пристрачиваются; оба борта до таліи подклеиваются хол-
стомъ и подшиваются сверхъ того лентами изъ сукна въ ^/s вершка 
шириною. 

Для застегиванія мундира, подъ обоими бортами пришиваются 
(отъ воротника внизъ на 3 верш, за перерѣзъ таліи) крючки съ 
петельками, въ разстояніи Ѵ2 верш, одинъ отъ другого, и въ пере-
межку, т.-е. крючекъ у воротника на лѣвой сторонѣ, а противу него 
петля на правой, за симъ петля на лѣвой, а крючекъ на правой, 
и т. д. до низу. Подъ лѣвый бортъ, сверхъ того, отъ воротника до 
таліи подшивается однимъ ,краемъ своимъ лепта бѣлаго сукна въ 
1 верш, шириною такъ, чтобы свободная сторона ея заходила подъ 
правый бортъ на Ѵ2 верш. Крючки должны быть пришиты на такомъ 
разстояніи отъ краевъ борта, чтобы борты сходились плотно безъ 
просвѣта. Спинка сшивается изъ двухъ равныхъ по фигурѣ частей. 
Ширина лифа Р / і верш., длина таліи опредѣляется ростомъ человѣка; 
при этомъ перерѣзъ таліи долженъ быть на 1 вершокъ ниже реберъ. 
Длина полъ 6 вершковъ, вшивная часть между полами подъ лифомъ, 
состоитъ изъ двухъ кусковъ, которые пришиваются къ лифу наложен-
ными правый на лѣвый на 1 верш, (при этомъ свободные края полъ 
переходятъ за среднюю отвѣсную линію на спинкѣ на Ѵ2 вершка); 
свободные края этой вставки загибаются внутрь на Ѵв вершка и 
прострачиваются нитками. Карманные клапаны прямые, съ двумя 
пуговицами, полагаются длиною въ 5 верш., а шириною 1 вершокъ. 
Эти клапавы суживаясь кверху, оканчиваются остро подъ лифными 
пуговицами. Въ швы плечъ, боковъ, середины спины и рукавовъ съ 
обѣихъ сторонъ, вшиваются бѣлыя суконныя строчки въ 1 рядъ, и 
плотно по всему шву выстрачиваются такъ, что образуютъ выпушки. 



Рукавъ вЕладывается въ соотвѣтствуіощее ему отверстіе мундира и 
пристрачивается къ нему кругомъ двумя строчками, на разстояніи 

вершка отъ края и /̂в верш, между строчками; подъ первою 
строчкою иодкладывается узкая лента изъ сукна цвѣтного, полку 
присвоеннаго, такъ что срѣзанный край ея образуетъ кругомъ при-
шива рукава цвѣтную выпушку; подкладка подъ мундиронъ и въ ру-
кавахъ изъ холста. Воротишь закругленный, изъ сукна полку при-
своеннаго (въ Л-Гв . Кирасирскомъ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА полку съ 
клапанами изъ свѣтло-синяго сукна, во всю ширину воротника); на 
мундирахъ унтеръ-офицеровъ вмѣсто басона обшивается галуномъ, 
петлицы по одной съ каждой стороны нашиваются подъ галуномъ или 
басономъ (въ Л.-Гв. Кирасирскомъ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА полку съ 
пуговицею). 

Обшлага прямые, безъ клапановъ, пришиваются къ рукаву такъ, 
чтобы разрѣзъ его приходился по продолженію задняго шва; при 
этомъ лицевая сторона обшлага должна быть наложена на внутрен-
нюю на ^ 8 вершка, •) 

Разрѣзъ рукава оставляется сшитымъ выше обшлага на 
1 вершокъ, для того, чтобы при надѣваніи перчатокъ съ крагами, 
обшлагъ можно было завернуть; для того же, чтобы при малыхъ 
перчаткахъ обшлагъ не расходился, на краѣ его внутренней стороны 
нашивается суконная пуговица, а подъ лицевою стороною, подши-
вается кусокъ бізлаго сукна, съ прорѣзанною въ немъ петлею. На 
обшлагѣ вплоть къ выпушкѣ нашивается у нижнихъ чиновъ унтеръ-
офицерскаго званія галунъ, а у рядовыхъ кирасиръ—басонъ, одина-
ковый съ нашитымъ по груди и по воротнику мундира. 

Плечевые погоны изъ приборнаго сукна, полку присвоеннаго, съ 
бѣлою вокругъ выпушкою, подклееные холстомъ и подложенные сук-
номъ по цвЁту мундира, шириною съ выпушкою ІѴ2 верш, и дли-
ною по росту человѣка, отъ шва рукава' до шва воротника; верхній 
конецъ погона срѣзается тупымъ равностороннимъ угломъ (вершина 
его ролжна быть выше боковъ на /̂g вершка); въ этомъ углѣ, отступя 
на 2/8 верш, отъ вершины, прорѣзается вдоль его петля, для засте-
гиванія погона на пуговицу, пришитую на мундирѣ на вершка 
отъ шва воротника; выпушка стачивается съ верхнею стороною по-
гона, и подкладка подшивается подъ нее. Нижній конецъ погона 
вшивается въ шовъ рукава такъ, чтобы середина погона приходи-
лась по разрѣзу плеча вдоль. 

*) На обшлагѣ нашивается: у унтеръ-офицеровъ галунъ, части присвоенный, 
по верху обшлага съ загибомъ по разрѣзу; у нижнихъ чиновъ двѣ продольный 
петлицы изъ желтаго басона, при этомъ разстояніе между серединами петлицъ 
должно быть Р/а верш., и разстояніе середины крайней петлицы отъ разрѣза 
обшлага также Р/» вершка, длина петлицъ на чистомъ обшлагѣ должна быть 
l^/g вершка, а подъ галуномъ или басономъ въ Ѵа вершка, безъ перемычекъ; 
пуговицы насаживаются на петлицахъ ушкомъ вплоть къ нижнему ребру галу-
на, проходя черезъ сукно, закрѣпляются на подкладкѣ нитками. 
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§ 35. Супѳрвестъ для нижнихъ чиновъ Кавалергардскаго и Л.-Гв. Кон-
наго полковъ 1). 

(Примѣнительно описанію формъ обмундированія и вооруженія офицеровъ 1861 г.) 

Атго сукна, выкраивается на подобіе кирасъ. По краямъ шей-
наго и плечевыхъ вырѣзокъ и по низу, отступя на Vie вершка отъ 
края, нашивается лампасъ, шириною IV4 дюйма. Въ Кавалергард-
скомъ полку—изъ свѣшло-сгтяго, а въ Л.-Гв. Конномъ полку — изъ 
стяго сукна. Къ нижнему краю супервеста, изъ одного съ лампа-
сами сукна, пришиваются полукруглые фестоны, длиною дюйма, 
а шириною въ 2V4 дюйма. По краямъ лампаса и фестоновъ наши-
вается, съ процвѣтомъ на вершка отъ края, желтый басонъ, ши-
риною Ѵ4 вершка. 

На груди и на спинѣ супервеста присаживаются: на груди на 
ІѴ2 верш., а на спинѣ—РД вершка, отъ края шейнаго вырѣза, по 
серединѣ: въ Кавалергардскомъ полку—звѣзда ордена Св. Андрея 
(въ поперечникѣ 9-ть дюймовъ), а въ Л.-Гв. Конномъ—гербъ выши-
ною и шириною 4^/8 вершка. 

Супервестъ съ правой стороны сшивается наглухо, а съ лѣвой 
стороны и на плечахъ—застегивается крючками на петельки. 

Подкладка подъ супервестомъ бѣлая. 

§ 36. Вицъ-мундиръ для нижнихъ чиновъ Гвардейскихъ Кирасирскихъ 
полковъ. 

(Пр.: 1855 г. № 122, 1857 г. № 14, 1859 г. № 64, 1882 г. № 308 и Сводъ 
правилъ по постройкѣ обмундированія нижнихъ чиновъ войскъ 1876 года). 

Темно-зеленаго сукна, однобортный, застегивающейся на 9 пуговицъ. 359, 373, 
Борты прямые (по отвѣсу); выступъ лѣваго борта противу сере- 377и38і! 

дины груди въ Ѵ2 вершка, верхній уголъ его долженъ быть прямой; 
выступъ праваго борта ІѴ2 вершка. Правила относительно длины 
таліи, спинки, рукавовъ и полъ, соблюдаются тѣ же, какъ и при 
мундирѣ съ лацканомъ Для размѣпі.еаія петель и пуговицъ, грудь 
(на отъ воротника до перерѣза таліи) дѣлится на 8 равныхъ частей; 
линіи сѣченія укажутъ мѣста для петель, изъ коихъ верхняя бу-
детъ на Vs вершка отъ воротника, а нижняя на перерѣзѣ таліи; всѣ 
петли отстоять отъ борта на /̂g вершка; пуговицы, соотвѣтственно 
петлямъ, насаживаются на правомъ бортѣ по отвѣсу отъ крючка 
воротника. Лѣвая пола, отъ пришива къ борту, къ низу постепенно 
отклоняется отъ отвѣсной линіи, такъ что нижній край ея заходитъ 
на правую полу на Ѵ2 вершка далѣе линіи борта. 'Лѣвый бортъ и 

Супервесты эти предназначены для нижнихъ чиновъ Кавалергардекаго 
и Л.-Гв. Коннаго полковъ, наряжаемыхъ во внутренніе караулы ИМПЕРАТОР-
СКИХЪ Дворцовъ въ торжественные дни, во время ВЫСОЧАЙШИХЪ выходовъ. 

2) См. § 40. 
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край лѣвой полы окаймляются выпушкою въ Vie вершка и подши-
ваются сукномъ: бортъ (аодклеенный холстомъ въ VU вершка) на 
IV2 вершка, а пола вверху на 1 вершокъ и внизу V2 вершка. Пра-
вый бортъ выпушки не имѣетъ, а подшивается сверхъ подкладки отъ 
линіи пуговицъ внутрь лентою изъ суква, произвольнаго цвѣта, ши-
риною въ ІѴ2 вершка (это дѣлается для того, чтобы всѣ хряпхевые 
части около грудной кости, были прикрыты равномѣрно). Правая 
пола имѣетъ къ низу отклонъ отъ отвѣсной линіи въ Ѵ2 вершка и 
подшивается сукномъ точно такъ же, какъ и лѣвая; выиушекъ по ней 
нигдѣ не полагается. Подкладка подъ грудью и боками изъ каразеи, 
а подъ спинкою и въ рукавахъ изъ холста. Съ правой и лѣвой сто-
роны вйцъ-мундира, ьъ перерѣзѣ таліи, вшиваются крючки изъ чер-
ной проволоки для поддержанія портупеи. 

Воротникъ закругленный, одного сукна съ вицъ-муедиромъ (за-
кругленіе краевъ дѣлается радіусомъ равнымъ вышинѣ воротника), 
застегивается на 1 крючекъ, окаймляется выпушкою; погоны темно-
зеленые одного образца съ погонами на мундирѣ. Рукава дѣлаются 
точно такъ зке, какъ и при мундирѣ съ лацканомъ *). Карманные кла-
паны прямые изъ темно-зеленаго сукна. 

Обшлагъ прямой, темно-зеленаго сукна, безъ клапана шириною 
съ выпушкою РА вершка, пристрачивается къ рукаву такъ, чтобы 
разрѣзъ его приходился по продолженію задняго шва; при этомъ ли-
цевая сторона обшлага должна быть наложена на внутреннюю на Ѵв 
вершка. По верху обшлага и по краю разрѣза (съ лицевой стороны) 
имѣются выпушки, части присвоенныя. 

Выпушки: по воротнику, по лѣвому борту, поверхъ обшлаговъ, 
на карманныхъ клапанахъ и вокругъ погоновъ изъ прикладнаго сукна, 
каждому полку присвоеннаго; пуговицы (по борту 9, для погоновъ 2, 
на рукавахъ надъ обшлагами для застегиванія разрѣза по 2, на кар-
манныхъ клапанахъ 4 ), полку присвоенныя. У унтеръ-офицеровъ по 
верхнему краю воротника и обшлаговъ нашивается полуштабскій 
галунъ. 

§ 37. Мундиръ для нестроевыхъ нижнихъ чиновъ Гвардейскихъ Кира-
сирскихъ полковъ. 

(Пр.: 1864 г. № 319 и 1881 г. № 313). 

870, 374, Одинаковаго образца съ присвоеннымъ для строевыхъ нижнихъ 
378 и 382. T J H G Q G R J , вицъ-мундиромъ, 

Рядовымъ Кавалергардскаго, Коннаго и Кирасирскаго ЕЯ ВЕ-
ЛИЧЕСТВА полковъ, на срединѣ воротника нашиваются двѣ басон-
ныя петлицы. У унтеръ-офицеровъ на воротникѣ нашивается басон-

*) См. § 40. 
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ная петлица, съ процвѣтомъ отъ нижняго края галуна на Vie верш. 
Длина петлицы съ костылькомъ 3 вершка. Въ Кирасирскомъ же ЕГО 
ВЕЛИЧЕСТВА полку одна петлица на клапанѣ съ пуговицею, у 
задняго костылька. 

Бывшія на обшлагахъ рукавовъ, по заднему шву, двѣ пуговицы 
отмѣняются, а на обшлагахъ нашиваются двѣ басонныя петлицы. У 
унтеръ-офицеровъ петлицы нашиваются ниже галуна. На петлицахъ 
же по одной пуговицѣ; между петлицами промежутокъ въ Ѵг вершка. 
Длина петлицъ съ костыльками 1 вершокъ. 

У нестроевыхъ „старшаго разряда" нашивается галунъ, нынѣ 
присвоеннаго (для унтеръ-офицеровъ) образца: а) на воротникѣ—по 
нижнему (а не по верхнему) его краю, съ загибомъ концовъ галуна 
ввѳрхъ, по переднимъ откосамъ воротника, причемъ петлица наши-
вается поверхъ галуна, вплоть къ нему, примыкая окраиною къ его 
поперечному краю; и б) на обшлагахъ—какъ у строевыхъ, вплоть къ 
строчкѣ; отличія на погонахъ дѣйствовавшаго до нынѣ образца. 

§ 38. Мундиръ для литаврщиковъ Гвардейских ъ Кирасирскихъ полковъ. 

(Пр.: 1856 г. № 156, 1859 г. № 64, 1884 г. № 283 и Сводъ правилъ по по-
стройкѣ обмундированія нижнихъ чиновъ войскъ 1876 г.). 

Покрой мундира сходенъ съ покроемъ мундира, присвоеннаго зб8, зтг, 
трубачамъ, но изъ тонкаго бѣлаго сукна и съ пуговицами офицерскаго " в̂о 
образца. 

На груди, погонахъ, наплечникахъ и по швамъ спинки наши-
вается золотой галунъ, шириною въ /̂s вершка, литаврщикамъ при-
своенный, съ цвѣтною по серединѣ полоскою, одинаковою съ по-
ложенною для басона мундира. 

На рукавахъ нашивается золотой галунъ равносторонними уг-
лами вдоль всего рукава, на разстояніи отъ обшлага на I Ѵз вершка 
и между собою Ѵв вершка, къ верху до тѣхъ поръ, пока уголъ верх-
ней нашивки будетъ отъ плеча въ разстояніи 1 вершка. 

На воротникѣ и обшлагахъ нашивается унтеръ-офицерскій га-
лунъ, а на бортахъ нашивается золотой галунъ съ цвѣтными поло-
сками, одного цвѣта съ положенными для полкового басона. 

На воротникѣ и обшлагахъ имѣются петлицы изъ галуна, ли-
таврщикамъ присвоеннаго, но шириною въ Ѵг вершка, съ полоскою 
по серединѣ, одного цвѣта съ сукномъ воротника или обшлаговъ. 

Эполеты, галунные погончики для пристегиваніяэполетъ, а также 
золотыя канительныя кисти на заднихъ концахъ петлицъ воротника, 
по борту и на пуговицахъ обшлаговъ, лифа и карманныхъ клапа-
новъ—остаются безъ измѣненія. 

Подкладки подъ полами не полагается. 
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§ 39. Мундиръ и вицъ-мундиръ для ниц{нихъ чиновъ Гвардейскихъ Ка-
зачьихъ частей, нромѣ Собственнаго ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕ-

СТВА Конвоя. 

(Пр.: 1911 г. № 54, 1882 г. № 121 и Сводъ правилъ по постройкѣ обмундиро-
ванія нижнихъ чиновъ войскъ 1876 года). 

•^42^28 Борти прямые, застегиваются крючками, правый на лѣвый; пра-
вая пола имѣетъ внизу противу отвѣса напускъ на Ѵг вершка. Подъ 
лѣвымъ бортомъ подшивается лента изъ того же сукна въ ІѴ4 вер. 
шириною; край лѣвой полы служитъ продолженіемъ пришива, но 
внизу переходигъ за отвѣсъ на Ѵ2 вершка. Крючки и петли для за-
стогиванія, нашиваются такъ же, какъ на кирасирскомъ мундирѣ но 
только до таліи (подъ лѣвымъ бортомъ поверхъ пришива). Выпу-
шекъ не полагается. 

Сштка цѣльная изъ одного кускаі. 
Рукава дѣлаются такъ же, какъ у мундира съ лацканомъ на-

плечники у трубачей и шевроны за сверхсрочную службу, нашива-
нггся такъ же, какъ описано въ § 40. 

Ворошткъ скошенный, безъ клапановъ Относительно пет-
лицъ и галуна, соблюдаются тѣ же правила, какъ описано въ § 40. 
Цвѣтныя выпушки части присвоенныя, гдѣ положено. 

Обшлага съ мыскомъ съ одиночной петлицей изъ басона, безъ 
пуговицъ и съ выпушкой, гдѣ таковая полагается 

Полы длиною 6 вершковъ, подъ лифомъ между полами вши-
вается кусокъ мундирнаго сукна въ видѣ трапеціи, котораго верхняя 
сторона равна 9 вершкамъ, а нижняя 10 вершковъ (можетъ состо-
ять изъ двухъ отдѣльныхъ частей, стаченныхъ по продолженію сред-
няго шва спинки); у пришива къ лифу вставка эта закладывается 
6 равными складками, обращенными по 3 въ средину. 

Подкладка подъ боками, спинкою и въ рукавахъ изъ холста. 
Погоны одинаковой формы, какъ и при мундирѣ съ лацка-

номъ 2) и съ тѣми же отличіями, какъ описано въ § У4. 
Эполеты )̂, Вмѣсто наплечныхъ снуровъ, гдѣ таковые имѣлись, 

у нижнихъ чиновъ полагаются металлическіѳ чешуйчатые эполеты, 
по образцу таковыхъ въ Л.-Гв. уланскомъ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА полку, 
съ подбоемъ по цвѣту параднаго мундира; таковые же эполеты, но 
изъ красной мѣди на аломъ подбоѣ, полагаются и нижнимъ чинамъ 
батареи. 

1) См. § 34, 
См. описаніе гвардейскаго уланскаго мундира § 40. 
Для Л.-Гв. 6-ой Донской Казачьей ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА батареи ворот-
ники и обшлага черные плисовые. 
Къ вицъ-мундиру. 

'') Къ мундиру. 
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Контръ-погончики для пристегиванія эполетъ полагаются изъ 
желтаго гвардейскаго басона. 

Пуюьщы двѣ, части присвоенныя, только для пристегиванія 
погоновъ, на вицъ-мундирѣ. 

Въ 6-й Лейбъ-Гвардіи Донской Казачьей ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА 
батареѣ полагаются: кушаки алые, шерстяные и алая выпушка 
по борту. 

По приказу по воен. вѣд. 1883 г. № 72, кушакъ для нижнихъ чиновъ 
Л.-Гв. 6-й Донской ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА батареи, дѣлается изъ шерстяной мате-
ріи-кашемира, въ видѣ пояса, безъ банта и безъ застежки. Кушакг. состоитъ изъ 
цѣльнаго отрѣзка шерстяной ткани, свернутаго по ширинѣ въ 3—4 раза, загла-
женнаго по краямъ и зашитаго съ обратной стороны, съ прокладкою внутрь его, 
для устойчивости, отрѣзка подкладочнаго холста, одинаковой длины и ширины 
съ кушакомъ. Длина кушака въ готовомъ видѣ—по таліи, отъ 2 до 2Ѵ2 аршинъ; 

ширина, въ готовомъ видѣ, отъ І^/ю до вершка. Боковые поперечные 
онпы кушака подшиваются. Шитье кушака дѣлается алой ниткой. 
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В t» Д О 
отличіямъ мундировъ и вицъ-мундировъ Гвардейскихъ 

прибору и другимъ 
(Пр.: 1855 г. № 64, 1906 г. № 632, 
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§ 40. Мундиръ для нижнихъ чиновъ Гвардейскихъ Уланскихъ полновъ, 
Лейбъ-Гвардіи Конно-Гренадерскаго и Лейбъ-Гвардіи Драгунскаго 

ПОЛКОБЪ. 

(Пр.: 1855 г. № 122, 1859 г. №№ 64 и 186, 1874 г. № 2, 1881 г. № 151. 
181̂ 6 г, 293, 1897 г. Л"» 47, 1907 г. № 363 и Сводъ правилъ по постройкѣ 

обмундированія нижнихъ чиновъ войскъ 1876 г.). 

403—406 Лѣвый борт а лацканомъ. Лацканъ, или выступъ лѣваго борта 
надъ правымъ, вверху вырѣзается по кривой линіи пришива ворот-
ника такъ, чтобы край лацкана плотно прилегалъ къ шву на про-
странствѣ отъ крючка до передня го ребра погона; отсюда лацканъ 
срѣзается по линіи, идущей по ребру погона, во всю длину его 
(8 вершка), и въ этой его части дѣлаются два равные, дугообразные 
вырѣза, образующіе такимъ образомъ три мыска, изъ которыхъ 
мысокъ ближайшій къ воротнику, прилегаетъ къ нему, и касается 
ребра погона; вершина угла средняго мыска должна также касаться 
ребра погона, и быть отъ перваго мыска на разстояніи ІѴ2 вершка, 
а вершина угла наружнаго мыска, на одной прямой линіи съ верши-
нами двухъ другихъ мысковъ и также на разстояніи V h вершка отъ 
вершины средняго мыска. Отъ верхняго угла къ низу, лацканъ посте-
пенно суживается, такъ что ширина его по линіи верхнихъ (шестыхъ) 
пуговицъ должна быть отъ 2^/8 до 2^8 вершка, а по линіи нижнихъ 
(первыхъ) пуговицъ на перерѣзѣ таліи въ Р/^ вершка. По всей своей 
ширинѣ отъ воротника до таліи лацканъ подклеивается холстомъ и 
подкладывается сверхъ того сукномъ по цвѣту мундира, переходя-
щимъ за середину груди вверху и внизу на 1 вершокъ. Лацканъ 
застегивается на 7 пуговицъ; длл размѣщенія шести нижнихъ петель, 
отвѣсная линія, проходящая черезъ середину '^руди, отступя ота 
воротника на 3 вершка, дѣлится до перерѣза таліи прямыми парал-
лельными линіями на пять равныхъ частей,—нижняя петля будетъ 
такимъ образомъ на перерѣзѣ таліи, и на з/д вершка отъ края лац-
кана; слѣдующія пять петель на линіяхъ сѣчевія груди, и также на 
/̂8 верш, отъ края лацкана; для верхней (седьмой) пуговицы, петля 

прорѣзается вдоль средняго мыска лацкана на Ѵ2 верш, отъ вершины 
его угла. Петли обметываются гарусомъ по цвѣту сукна и должны 
быть такой длины, чтобы при застегиваніи на пуговицу не рвались 
(около ^и вершка). Весь край лацкана отъ воротника по мыскамъ и 
по борту, Окаймляется выпушкою въ вершка, мундиру при-
своенною. 

Правый бортъ прямой, переходитъ за середину груди на ІѴ2 верш, 
по всему своему протяженно. Выпушкою окаймляется только въ улан-
скихъ полкахъ отъ таліи до конца полы. 

Сѵішка сшивается изъ двухъ равныхъ по фигурѣ частей (кромѣ 
уланскихъ полковъ, въ которыхъ она кроится цѣльная). Ширина 
лифа ІѴ4 верш., длина таліи опредѣляется ростомъ человѣка; при 
этомъ перерѣзъ таліи должен^ъ быть на 1 верш, ниже реберъ. Въ 
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уланскихъ полкахъ въ швы спинки съ боками отъ рукавовъ до таліи, 
вшивается выпушка изъ прикладного сукна въ Ѵіѳ вершка. 

Полы для мундировъ выкраиваются изъ трехъ кусковъ; два изъ 
нихъ должны соотвѣтствовать бокамъ мундира, а третій (вшивной 
между ними) спинкѣ, этотъ послѣдпій долженъ быть такой ширины, 
чтобы по серединѣ его была складка (тройная) въ 1 верш., которая 
только сверху сшивается съ лифомъ. Средняя вшивная часть между 
полами дѣлается изъ двухъ отдѣльныхъ кусковъ, которые приши-
ваются къ лифу наложенными правый на лѣвый на 1 верш, (при этомъ 
свободные края полъ переходятъ за среднюю отвѣсную линію на 
спинкѣ на Ѵ2 верш.); свободные края вставки загибаются внутрь на 
Ѵв верш, и прострачиваются нитками. Длина полъ мундира—5 верш. 
Ширина полъ по нижнему краю (съ изгибами его), отъ 1 арш. 
13 верш, до 2 арш. При соединеніи средней вшивной части съ полами, 
въ послѣднихъ допускаются малаго размѣра клинья. Въ уланскихъ 
полкахъ полы по всему нижнему краю окаймляются выпушкою изъ 
прикладного сукна. 

Карманные клапаны. Отъ лифныхъ пуговицъ въ швы полъ вшиваются 
карманные клапаны (двойные съ проклейкою внутри), вырѣзные съ 
тремя мысками. Для того чтобы составить выкройку этого клапана, 
надо начертить отрѣзокъ прямоугольнаго треугольника, котораго высота 
4^/8 верш, основаніе 1 верш., за симъ провести три линіи подъ пря-
мымъ угломъ къ высотѣ: первую на разстояніи Vie верш, отъ осно-
ванія, вторую на 2Vie верш, отъ основанія-же и третью на верш, 
отъ верхняго срѣза, пересѣченіе этихъ линій съ діагональю треуголь-
ника обозначитъ вершины трехъ мысковъ клапана, изъ нихъ крайнія 
соединяются съ среднею дугами (высота которыхъ верш.), а съ око-
нечностями высоты, прямыми линіями. Прямая сторона клапана вши-
вается между отрѣзками полъ вплоть къ шву по разрѣзу таліи. Сво-
бодныя стороны клапановъ вездѣ оторачиваются выпушками въ 
Ѵіб верш, изъ прикладного сукна и пристрачиваются къ поламъ по 
всей окраинѣ. 

Воротникъ скошенный, вышиною отъ 1 до P/s верш., длиною 
сообразно толщинѣ шеи, съ откосомъ на переднихъ концахъ, отъ 
пришива къ мундиру вверхъ подъ угломъ 45^ дѣлается изъ сукна, 
присвоеннаго части, подклееннаго холстомъ и подложеннаго сукномъ 
по цвѣту мундира; застегивается на одинъ крючекъ. Воротникъ окай-
мляется выпушкою въ Ѵіб верш. На воротникѣ у рядовыхъ наши-
ваются двѣ петлицы изъ басона въ верш, шириною съ окраинами 
(окраины эти должны быть параллельны откосу воротника) изъ басона 
же въ ь/з2 взрш., длина петлицъ опредѣляется разстояніемъ отъ края 
воротника до задняго ребра плечевого погона; разстояніе между пет-
лицами и отъ петлицъ до выпушки воротника и до пришива воротника 
къ мундиру, должно быть одинаковой между собою ширины. У нижнихъ 
чиновъ унтеръ-офицерскаго званія, по краямъ воротника, вплоть къ 
выпушкѣ, нашивается галунъ, части присвоенный въ /̂8 верш, шириною, 
а подъ галуномъ оомѣиі,ается одна петлица басонНая (при воротникѣ 

1* 
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въ 1 верш, безъ просвѣта вплоть къ галуну; если же воротникъ шире 
I верш., то на равеыхъ разстояніяхъ отъ галуна и отъ шва 
воротника). 

Рукава сшиваются изъ двухъ половинокъ съ выгибомъ у локтя 
и съ малымъ перехватомъ у кисти; ширина рукава опредѣляется такъ, 
что если охватить рукавомъ плотно руку, то излишекъ рукава (вдвое) 
по всей рукѣ долженъ быть въ 1 верш.; длина же дѣлается по росту, 
такъ, чтобы нижній край, съ обшлагомъ, доходилъ до перваго сустава 
большого пальца. 

Въ уланскихъ полкахъ въ швы рукава вшивается выпушка изъ 
прикладного сукна, которая вверху должна сходиться съ выпушкою 
по швамъ спинки. 

Обшлага къ рукавамъ полагаются вырѣзные съ мыскомъ, шири-
ною у бокового разрѣза iVs верш., а по высотѣ мыска 2 верш., и 
пристрачиваются по верху своему къ рукаву такъ, чтобы вершина 
мыска приходилась по продолженію передняго шва, задній шовъ рукава 
оканчивается отъ верха обшляга на 2 верш., и на этомъ разстояніз 
рукавъ застегивается петлями, прорѣзанными въ лицевой сторонѣ его, на 
пуговицы, пришитыя къ задней части рукава (выступъ которой подъ 
лицевой стороною дѣлается на ѴІ верш.), пуговицы должны быть 
одного сорта съ мундирными; ушко нижней пуговицы, въ разстояніи 
Ѵг верш, отъ выоушки обшлага, а верхней—въ разстояніи 1 верш, 
отъ нижней. Обшлагъ съ мыскомъ по верху и по краю разрѣза долженъ 
имѣть прострочку на Vie верш, отъ краевъ. На калсдомъ обшлагѣ подъ 
вершиною мыска, нашивается одна петлица съ пуговицею; длина 
петлицы на обшлагb безъ галуна верш.; нижній край ея въ обоихъ 
-случаяхъ будетъ на 'VIG отъ края обшлага. Пуговица нашивается на 
петлицу такъ, чтобы край ея нѣсколько переходилъ за край верхней 
строчки петлицы. 

У Еижнихъ чиновъ унтеръ-офицерскаго званія, нашивается галунъ 
части присвоенный, по верху обшлага вплоть къ выпушкѣ съ заги-
бомъ по разрѣзу; верхъ петлицы долженъ быть подъ галуномъ. 

Пуговицы нашиваются на правомъ бортѣ соотвѣтстЕенно петлямъ 
лацкана, такъ чтобы ушко приходилось въ наружный край петли, а 
на лѣвомъ, сообразно съ пуговицами праваго борта и на равныхъ съ 
ними разстояніяхъ отъ середины груди. Сзади мундира пуговицы 
нашиваются; на лифѣ двѣ и на карманныхъ клапанахъ въ углахъ 
двухъ нижнихъ мысковъ четыре; окружность пуговицы должна быть 
на разстояніи Ѵз вершка отъ выпушекъ; ушки пуговицъ на мыскахъ 
и нижнихъ углахъ клапановъ должны проходить и сквозь полу, и 
внутри ея закрѣпляются и подшиваются кружками изъ мундирнаго 
сукна. Сверхъ того на мундирѣ должно быть по одной пуговйцѣ, съ 
каждой стороны у воротника, для пристегвванія погоновъ, и со двѣ 
на рукавахъ, надъ разрѣзомъ у обшлага. 

Подкладка. Бока до спинки подшиваются каразеею; спинка 
подшивается везііѣ подкладочнымъ холстомъ, полы не подкладываются, 
но для укрѣпленія вдоль по краямъ подшиваются мундирнымъ сук-
номъ, шириною вверху у таліи на 1 верш., а внизу въ верш.; въ 
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уланскихъ же полкахъ, кромѣ того и весь нижній край полъ вплоть 
къ випушкѣ подшивается сукномъ шириною въ Ѵ2 вершка. 

Плечевые погоны изъ цвѣтного сукна, части присвоенеаго, под-
клеенные холстомъ и подложенные сукномъ по цвѣту мундира шириною 
съ выпушкою ІѴ2 верш, и длиною по росту человѣка, отъ шва рукава 
до шва воротника; верхній конецъ погона срѣзается тупымъ равно-
стороннимъ угломъ (вершина его должна быть выше боковъ на /̂в 
вершка), въ этомъ углѣ, отступя на /̂g верш, отъ вершины, прорѣ-
зается вдоль ею петля, для застегиванія погона на пуговицу, при-
шитую на мундирѣ на ^/s верш, отъ шва воротника; выпушка стачи-
вается съ верхнею стороною погона, и подкладка подшивается подъ 
нее; нижній конецъ погона вшивается въ шовъ рукава такъ, чтобы 
середина погона приходилась по разрѣзу плеча вдоль. 

Чешуйчатые эполеты Катежной лацканъ къ мундиру изъ сукна ча-
сти присвоеннаго; сшивается изъ двухъ половинокъ, выкроенныхъ совер-
шенно одинаково съ лѣвымъ бортомъ (лацканомъ) мундира, но нѣсколько 
его длиннѣе, такъ чтобы нижній край настегнутаго лацкана переходилъ за 
перерѣзъ мундира на /̂g верш., а верхній край прилегалъ плотно къ 
нижнему шву воротника. Лацканъ по краямъ, отступя отъ нихъ на 
Ѵіб вершка, прострачивается съ лица шелковою ниткою, одного съ 
нимъ цвѣта; съ изнанки же онъ подбивается кругомъ по краямъ 
мундирнымъ сукномъ, шириною въ iVs вершка, а въ серединѣ между 
этимъ суконнымъ подбоемъ — подкладочнымъ холстомъ. 

На лацканѣ просѣкаются и обметываются шелкомъ петли, по 
7-ми сь каждой стороны, въ мѣстахъ въ точности соотвѣтствующихъ 
пришиву пуговицъ на бортахъ мундира. 

Въ верхней части лацкана, съ изнанки, по серединѣ груди, 
пришивался проволочный крючекъ, длиною до 1 верш, для при-
стегиванія лацкана на нитяную петлю, дѣлаемую на мундирѣ у раз-
рѣза воротника. 

Наплечники для музыканговъ (въ видѣ сектора, длинная ось 
котораго равна 6Ѵ2 верш., а короткая 2Ѵ2 верш., радіусъ дуги, 
прилегающей къ плечу въ 5Ѵ2 верш., а по низу 4 вершка) вшиваются 
въ шовъ плеча съ особою выпушкою по низу; на нихъ нашивается 
басоЕъ по нижнему краю вплоть къ выпушкѣ въ одинъ рядъ и 
наискось къ серединѣ груди поперекъ наплечника въ четыре ряда, 
на разстояніи Ѵв верш, одинъ отъ другого. У музыканте въ унтеръ-
офицерскаго званія этимъ л;е басономъ обшивается и верхъ 
наплечника ^). 

Для л-гв. Конно-Гренадерскаго полка — красной мѣди съ красными 
шерстяными плетнемъ и бахромою (пр. по в. в. 1897 г. № 47), для л.-гв. 
Уланскаго ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВА полка—красной мѣди (пр. по в. в. 1896 г. № 293), 
а для л.-гв. Уланскаго ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА и л.-гв. Драгунскаго полковъ — 
бѣлаго металла (пр. 1896 г. № 293 и 1907 г. № 363^ см. § 269. Контръ-погон-
чики въ уланскихъ полкахъ изъ басона, а у прочихъ алаго сукна съ темно-зе-
леными выпушками. 

2) Такого же образца мундиръ присвоенъ юнкерамъ и строевымъ ниж-
нимъ чинамъ Николаевскаго кавалерійскаго училища (пр. в. в. 1882 г. № 91 и 
1908 г. № 366). 
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§ 41. Доломанъ для гвардейснихъ гусарснихъ полковъ. 

(Пр.: 1855 г. № 122, 1874 г. № 2 и Сводъ правилъ по постройкѣ обмундиро-
ванія нижнихъ чиновъ войскъ 1876 года). 

Застегивается справа налѣво. 407—40 
Правый бортъ прямой безъ выступа противъ воротника, а лѣвый 

переходить за середину груди на ІѴ2 вершка, причемъ верхъ у 
воротника закругляется; края полъ пришиваются по продолженію 
бортовъ. 

Спинка изъ одного куска; лифъ шириною 1 /̂4 вершка. На лифѣ 
присаживаются 2 костылька, одинаковые съ имѣющимися на груди 
доломана. Длина полъ 4 вершка, вставка между полами подъ лифомъ 
изъ двухъ кусковъ, изъ которыхъ пришитый къ правой полѣ имѣегъ 
вверху ширину равную лифу, а внизу 272 вершка, а пришитый къ 
лѣвой полѣ (онъ долженъ быть поверхъ праваго) вверху вершка, 
а внизу 2 вершка. 

Подкладка подъ грудью, боками, спинкою и въ рукавахъ изъ 
холста. Борты подклеиваются кромѣ того холстомъ во всю грудь, а 
подъ правымъ бортомъ, сверхъ подкладки лента изъ сукна одного 
цвѣта съ доломаномъ, шириною у воротника ІѴ2 верш., а у таліи 2 
вершка. Для застегиванія доломана вдоль праваго борта, отступя отъ 
него на Ѵѳ вершка, подшиваются отъ воротника до перерѣза таліи 
5 крючковъ, изъ черной проволоки. На лѣвомъ бортѣ, по отвѣсной 
линіи, проходящей отъ края воротника черезъ середину груди, 
соотвѣтственно крючкамъ, нашиваются нитяныя петли. Вмѣсто 
выпушки, борты и края полъ кругомъ отъ воротника до лифа, обши-
ваются снуромъ, полку присвоеннымъ. 

Воротнгіш изъ мундирнаго сукна, стоячій, со скошенными кон-
цами; соотвѣтствуетъ воротнику уланскаго мундира. Подбой воротника 
одного сукна съ доломааомъ. На воротникѣ этомъ ни клапановъ ни 
петлицъ не полагается, но онъ обшивается кругомъ снуромъ, цвѣта полку 
присвоеннаго, толщиною въ вершка, который образуетъ кольца: 
на боковыхъ краяхъ воротника по два на каждомъ, а по шву четыре 
кольца и узелъ по серединѣ спины (въ равномъ между собою раз-
стояніи). Воротникъ по верхнему и боковымъ краямъ обшивается 
еще желтымъ шерстянымъ басономъ съ алымъ процвѣтомъ, въ Ѵ2 
вершка шириною, который у унтеръ-офицеровъ нашивается подъ 
галуномъ, пришиваемымъ вплоть къ снуру. 

Рукава безъ обшлаговъ, изъ одного куска сукна каждый съ 
малымъ перехватомъ у кисти, шириною: вверху 4 /̂2 — 5 вершковъ, 
а внизу (у края) З 'ч — вершковъ, имѣютъ разрѣзъ по боковому 
шву на 2 вершка. Рукава обшиваются по лицевому краю разрѣза 
и кругомъ (въ видѣ мыска съ гусарскимъ узломъ въ его вершинѣ), 
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круглымъ снуромъ, цвѣта полку присвоеннаі о, толщиною въ Vs вершка* 
Вершина мыска отъ края рукава иолагается на P/s вершка, длина 
гусарскаго узла 2Ѵ2 вершка, а ширина его IVs вершка. Иодъ снуромъ, 
вплоть къ нему, нашивается басонъ (такой же какъ на воротникѣ), 
а у уатеръ-офицеровъ, поверхъ басона, галунъ полку присвоенный, 
вслѣдствіе чего вершина мыска отъ края рукава будетъ на 2Ѵ2 вертка. 
Концы рукавовъ, подъ обшивкою ихъ снуромъ (и галуномъ) проклады-
ваготся изъ внутри проклееннымъ подкладочнымъ холстомъ, приклеи-
ваемымъ къ сукну. 

Нашивт на груди. Въ 5 рядовъ, изъ коихъ верхній идетъ отъ 
разрѣза воротника до рукавнаго шва, нижній на таліи и длиною 2 
вершка, а остальные 3 ряда въ равномъ разстояніи между верхнимъ 
и нижнимъ. Каждый изъ сихъ рядовъ изъ двойного снура полку 
присвоеннаго представляетъ собою длинную сплоченную петлю, пере-
гибъ ея приходится у середины груди, по серединѣ петли, каждый 
из [> снуровъ ея закручивается кольцомъ такъ, чтобы они были обраш;ены 
одно вверхъ, а другое внизъ. Наружные концы снуровъ образуютъ 
двѣ продолговатыя, обращенныя внизъ петли, длиною каждая 1 вершокъ; 
на верхъ этихъ петель присаживаются пуговицы, полку присвоенныя, 
большого размѣра; во внутреннихъ концахъ петель, у середины на 
правомъ бортѣ вшиваются мѣдные. или мельхіоровые *) гладкіе 
костыльки, длиною 1 вершокъ и толщиною Ѵ'4 вершка, а концы 
петель лѣваго борта оставляются на Ѵв верш, непришитыми, для 
застегиванія на эти костыльки. На полахъ спереди отъ разрѣза таліи, 
Нйвскось нашивается изъ того-же снура, въ 2 ряда петля, предста-
вляющая строчку фальшиваго кармана, съ тремя кольцами внизу; длина 
ея 4 вершка, положеаіе петли опредѣляется разстояніемъ ея верха 
на Ѵз вершка отъ завитка нижней нагрудной нашивки (по шву таліи) 
и средняго нижняго кольца ея на 72 верш- отъ снура. ограничиваю-
щаго край полы. 

Сзади по швамъ спинки снуръ нашивается въ одинъ рядъ, съ 
тремя кольцами у рукава, а отъ таліи по поламъ, на каждой полѣ 
по три ряда съ тремя кольцеобразными завитками на нижнихъ кон-
цахъ, не доходящихъ до низа полы на Ѵ2 вершка. 

Лаплтчыс снуры (вмѣсто погоновъ) изъ двойного снура, полку 
присіюеннаго. образующаго у шва рукава кольцо, а у воротника петлю, 
застегивающуюся на мундирную пуговицу, пришитую на Ѵ4 вершка 
отъ шва воротника. 

Для отличія званій на снурахъ надѣваются гомбочки: золотая 
улп сереорлная — у старшаго вахмистра и шерстяныя—у прочихъ 
чиновъ (у унтеръ-офицеровъ трехцвѣтныя, а у ефрейторовъ одного 
цвѣта со снурами), сообразно съ числомъ нашивокъ положенныхъ 
для каждаго на погонахъ: снуры вольноопредѣляющихся обшиваются 
вокругъ трехцвѣтнымъ снуромъ. 

V Исправлено согл. прик. по воен. вѣд. 1908 г. № 288. 
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§ 42. Ментинъ для нижнихъ чиновъ Гвардейскихъ Гусарснихъ 
полковъ. 

(Пр.: 1855 г. № 122, 1856 г. № 105, 1870 г. № 6, 1874 г. № 2 и Сводъ пра-
вилъ по постройкѣ обмундированія нижнихъ чиновъ войскъ 1876 года). 

Изъ суква, полку присвоенваго. Покрой мевтика сходевъ съ4і0и4і2 
положеннымъ для доломана, но отличается отъ него слѣдующимъ: 
а) воротникъ прямоугольный безъ закругленія на концахъ, б) правый 
бортъ съ полою имѣетъ также выступъ противу середины груди на 
1 вершокъ, в) длина полъ 5 вершковъ, г) воротникъ, выступы бор-
товъ и полы кругомъ обшиваются черною смушкою въ 1 вершокъ 
шириною, куски смушки вшиваются также въ середину петель обоз-
начающихъ фальшивые карманы и сверхъ того весь обшлагъ подъ 
басонною оторочкою обшиваются смушкою, д) подкладка подъ во-
ротникомъ и подъ всѣмъ ментикомъ^—изъ каразеи, въ рукавахъ-же— 
изъ подкладочнаго холста, е) для укрѣпленія ментика при надѣваніи 
наопашъ, съ внутренней стороны воротника, пришиваются въ се-
рединѣ изгиба по половинѣ гаруснаго снура (по цвѣту снуровъ на 
доломанѣ) концами котораго обхватывается шея, причемъ концы спе-
реди воротника на доломанѣ завязываются узломъ и по бокамъ от-
ступя на 1 вершокъ отъ краевъ воротника по одной петлѣ въ Ѵ'2 
вершка длиною для пристегиванія на пуговицы у жгутовъ, ж) сна-
ружи въ шовъ мѣхового воротника съ каждой его стороны, отступя 
на 1 вершокъ отъ краевъ вшиваются концы ментишкетныхъ сну-
ровъ установленной формы *), длина каждаго изъ нихъ (двойного) 
ІВѴ2 вершковъ правый кончается костылькомъ и имѣетъ одну под-
вижную гомбу, а лѣвый петлею, и имѣетъ двѣ подвижныхъ гомбы; 
гомбы у рядовыхъ гусаръ одного цвѣта со снуромъ, а у унтеръ-офи-
церовъ—трехцвѣтныя; когда ментикъ надѣтъ, то костылекъ праваго 
конца застегивается на петлю лѣваго и затягивается ближайшею гом-
бою и за симъ перекидывается за воротникъ (при надѣваніи на-
опашъ -за воротникъ доломава) правый конецъ на лѣвое плечо, а 
лѣвый на правое, такъ чтобы костылекъ приходился сзади за сере-
диною воротника, спереди образуются такимъ образомъ двѣ свободно 
лежащія дуги снура съ гомбами, расположенными на равныхъ раз-
сгояніяхъ отъ середины груди, з) галунъ унтеръ-офицерскій наши-
вается отъ края до края воротника по низу, но безъ басона, а на 
рукавахъ ме;кду узломъ и мерлушкою у унтеръ-офицеровъ нашивается 
галунъ и басонъ, а у рядовыхъ басонъ какъ на доломанѣ. 

*) Конецъ каждаго ментишкета вшивается въ шовъ между воротникомъ и 
мундиромъ на разстояніи одного веі-ішка отъ іфая воротника; за симъ ментиш-
кеты носятся накреетъ. 
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§ 43. Венгерка для нестроевыхъ нижнихъ чиновъ Гвардейснихъ Гусар-
скихъ полновъ. 

(Пр. 1862 г. № 49). 

Венгерка для нестрѳевыхъ нижнихъ чиновъ одинаковая съ по-
ложеннымъ для строевыхъ нижнихъ чиновъ доломаномъ, но въ Л.-Гв. 
Гусарскомъ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА полку—не краснаго, а синяго 
цвѣта. 

§ 44. Доломанъ для нижнихъ чиновъ постояннаго состава Офицерской 
Кавалерійокой школы 

(Пр. 1907 г. № 314). 

Черный суконный. Застегивается справа налѣво. Правый 409 и 54з. 
бортъ прямой безъ выступа противъ воротника, а лѣвый заходитъ за 
середину груди на ІѴ2 верш., причемъ верхъ у воротника закругляется; 
края полъ пришиваются по продолженію бортовъ. Длина полъ 4 вершкп. 
Борты и края полъ кругомъ отъ воротника до лифа обшиваются 
желтымъ гаруснымъ свуромъ. Воротишь изъ мундирнаго сукна, стоя-
чій со скошенными концами. Онъ обшивается кругомъ желтымъ га-
руснымъ снуромъ съ гусарскимъ узломъ по срединѣ спинки. По верх-
нему и боковымъ краямъ воротникъ обшивается еще желтымъ учеб-
нымъ басономъ съ алымъ просвѣтомъ существующаго образца, у ун-
теръ-офицеровъ басонъ нашивается ниже галуна, вплотную къ нему, 
а у нестроевыхъ старшаго разряда на воротнчкѣ галунъ нашивается 
по нижнему краю воротника, съ заі ибомъ концовъ кверху и между 
галуномъ и басономъ, нашитымъ по верхнему краю воротника, можетъ 
быть просвѣтъ въ зависимости отъ вышины воротника. 

Рукава обшиваются кругомъ, спереди въ видѣ мыска съ гусар-
скимъ узломъ на его вершинѣ желтымъ гаруснымъ снуромъ. Вершина 
мыска отъ края рукава полагается на ЗѴ2 вершка, длина гусарскаго 
узла ЗѴ2 вершка, а ширина его 2 вершка. Подъ снуромъ нашивается 
желтый учебный басонъ съ алымъ процвѣтомъ существующаго образца; 
у унтеръ-офицеровъ басонъ нашивается ниже галуна, вплотную къ 
нему, а у нестроевыхъ старшаго разряда галунъ нашивается также, 
какъ и у строевыхъ. На груди нашивается желтый гарусный снуръ 
въ 5 рядовъ, изъ коихъ верхній идетъ отъ разрѣза воротника до 
рукавнаго шва, нижній на таліи длиною вершка, а остальныя 
8 ряда въ раввомъ разстояніи какъ между собою, такъ и между 

') Исправлено согл. Ц. Г. И. У 1911 г. № 21. 
') Такой-же доломанъ присвоенъ нижнимъ чинамъ полуэскадрона при ИМ-

ПЕРАТОРСКОЙ Николаевской Военной АкадѲхМІи, но безъ учебнаго басона на 
воротникѣ и обшлагахъ съ бѣлыми: гарусными снурами и мѳталлическимъ 
приборомъ (прик. по воен. вѣд. 1909 г. Л*» 163). 
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верхнимъ и нилшимъ рядомъ. Кал;дый изъ этихъ рядовъ изъ двой-
ного снура преде гавляетъ собою длинную сплоченную петлю, въ 
каждомъ изъ этихъ рядовъ на разстояніи одной трети длины ряда 
отъ наружнаго конца, снуръ закручивается кольцами такъ, чтобы одно 
было обращено вверхъ, а другое внизъ; кольца эти дѣлаются на 
срединѣ длины ряда. На раіѵстояніи одной трети ряда отъ этихъ 
колец ь на гарусную петлю надѣваются гомбочки: золотая увахмист-
ровъ, шерстяеыя трехцвѣтныя у взводнаго унтеръ-офицера по три, 
у младшаго унтеръ-офицера по двѣ, у ефрейтора по одной желтой 
шерстяной гомбочкѣ, цвѣта снуровъ. У нестроевыхъ старшаго раз-
ряда гомбочки тѣ же, что у строевыхъ. Наружные концы рядовъ 
образуютъ двѣ продолговатыя петли, обращенныя внизъ; на верхъ 
этихъ петель пришивается пуговица желтой мѣди съ орломъ большого 
размѣра. Во внутренвихъ концахъ петель, у средины на правомъ 
бортЬ, нашиваются мѣдные костыльки, а концы петель лѣваго борта 
оставляются не пришитыми для застегиванія на эти костыльки^ На 
полахъ спереди отъ рязрѣза таліи наискось нашивается изъ того же 
снура петля, представляющая строчку кармана, съ тремя кольцами 
внизу. Сзади, по швамъ спинки, свуръ нашивается въ одинъ рядъ, 
съ тремя кольцами у рукава, а отъ таліи по поламъ, на каждой полѣ 
по три ряда съ тремя кольцеобразными завитками на нижнихъ кон-
цахъ, съ большой пуговицей надъ каждымъ завиткомъ. На таліи, въ 
мѣсгахъ соединенія рядовъ, нашивается по одному костыльку. 

Наплечные туры, изъ двойного снура, образующаго у шва ру-
кавя кольцо, а у воротника пеглю, застегивающуюся на гусарскую 
пуговицу малаго размѣра. 

§ 45. Ментинъ для нижнихъ чиновъ постияннаго состава Офицерской 
Кавалерійокой школы. 

(Пр. 1907 г. № 314). 

Черный суконный, двубортный. Длина полъ 6 верщковъ. Ворот-
ишь изъ чернаго каракуля, мягкій, такой ширины, чтобы поднятый 
онъ могъ закрывать уши, не поднятый же перегибается вдвое и об-
разуетъ стоячій воротникъ, удерживаясь вь этомъ полояіеніи 2 крюч-
ками и 2 пеглями, пришиваемыми на соотвѣтствуюіцихъ мѣстахъ 
у пришива воротника. Снаружи, въ шовъ мѣхового воротника, съ 
калиой ого стороны, отступя на ІѴ2 верш, отъ краевъ, вшиваются 
концы желтаго і^аруснаго ментишкета; наплечные туры такіе ifte, 
какъ на доломанѣ. Рукава такіе же, какъ у доломана. На груди га-
русныхъ рядовъ не полагается, а по строчкамъ обоихъ бортовъ на-
шивается по пяти такихъ же, какъ на доломанѣ, костыльковъ, съ 
каждой стороны, а на краяхъ бортовъ прорѣзается по пяти петель 
на каждомъ, на которыя ментикъ, коі̂ да онъ надѣтъ въ рукава, за-
стегивается слѣва направо. Сзади обшивки снуромъ но полагается, 

*) Пришиваемыми на концахъ воротника по верхнему краю. 
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а на таліи, у швовъ спинки, нашиваются два костылька. На обоихъ 
бокахъ ментика, ниже таліи, полагается по одному прямому внутрен-
нему съ клапаномъ карману безъ каракулевой обшивки. Подкладт 
ментика дѣлается изъ алой байки. Строится мептикъ съ такимъ раз-
счетомъ, чтобы онъ свободно еадѣвался въ рукава поверхъ доломана. 
При парадной формѣ ментикъ пристегивается наопашъ, для чего съ 
внутренней стороны воротника пришиваются съ каждой стороны по 
двѣ петли изъ алаго снура, изъ которыхъ одна застегивается на пу-
говицу наплечнаго снура доломана, а другая на пуговицу перваго 
ряда гаруснаго снура. При одѣваніи наопашъ оба конца бортовъмег -
тика отгибаются и своими петлями застегиваются на костыльки со-
отвѣтствующаго борта. 

§ 46. Мундиръ и вицъ-мундиръ для нижнихъ чиновъ Собственнаго ЕГО 
ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Конвоя. 

(Пр. 1895 г. № 276). 
Мундиръ изъ сукна алаго и вицъ-мундиръ изъ сукна синяго, чор- 4і 5-419 

кесскаго покроя, длиною на 5 вершковъ отъ пола. На мундирѣ (вицъ-
мундирѣ) на груди, по обѣимъ сторонамъ бортовъ нашиваются на па-
тронники, изъ 14 гнѣздъ съ каждой стороны, длиною б вершковъ. 
Пришивка напатронниковъ дѣлается такъ, чтобы разстояніе отъ плече-
вого шва до напатронниковъ было: у борта мундира вершковъ, а 
у руки 5Ѵі вершковъ. Напатронники изготовляются изъ чернаго 
плиса, съ подкладкою изъ плотной непромокаемой парусины, дѣлаемой: 
по длинѣ гильзы 3-хъ линейнаго патрона—въ 1 рядъ, а по длинѣ 
пули до шейки гильзы—въ 2 ряда. Длина каждаго гнѣзда напатрон-
никовъ полагается въ Ѵі вершка, такъ чтобы вложенный въ гнѣздо 
3-хъ линейный пaтpoнъ^) выступалъ изъ него на ѴІ вершка. Подъ на-
патронниками съ каждой стороны дѣлаются карманы, съ черными 
плисовыми при пихъ клапанами. Обшивка напатронниковъ дѣлается 
согласно установленной табели (приказъ по воен. вѣд. 1891 г. № 155) 

Нашивки на мундирахо и біщъ~мупдирахъ для нижнихъ чиновъ Соб-
ственнаго ЕГО ЕМаЕРАТОРОЕАГО ВЕЛИЧЕСТВА Конвоя, 

(Пр. 1S91 г. № 155). 
І. Шерстяной желтый басонь, 

а) узкій: на обшивку воротника, рукавовъ и вокругъ всего мун-
дира (вицъ-мундира) казаковъ; на обшивку воротника и вокругъ всего 

)̂ Для нестроевыхъ нижнихъ чиновъ—изъ темнозеленаго (прик. по воен. 
вѣд. 1910 г. № 314). 

-) При караульной службѣ—боевой, въ остальныхъ случаяхъ—изъ бѣлчго 
металла. 

Согласно этой табели напатронники обшиваются внизу чернымъ плисонъ, 
а вверху широкимъ, шерстянымъ, желтымъ басономъ; для урядниковъ и тру-
бачей вмѣсто басона полагается широкій, серебряный (кавказскій) галунъ. 

Сверхъ того нижній край напатронниковъ обшивается желтымі шерстянымъ 
(у урядниковъ и трубачей серебрянымъ) снуркомъ. 
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мундира (вицъ-мундира) урлдниковъ; на обшивку груди, рукавовъ и 
вокруіъ всего мундира (вицъ-мундира) 4'ХЪ трубачей и на обшивку 
рукавовъ и вокругъ всего мундира (вицъ-мундира) 8-ми трубачей; 

б) широкие на обшивку напатронниковъ мундира (вицъ-мундира) 
7сазаісоѳЪі 
2. Серебряный галунъ, 

а) урлдничій: на обшивку рукавовъ урядничьяго и трубаческаго 
мундира (вицъ-мундира); 

б) широкій кавтзскгй: на обшивку напатронниковъ и кармановъ 
подъ напатронниками урядничьяго и трубаческаго мундира (вицъ-
мундира). 

§ 47. Бешметъ нъ мундиру и вицъ-мундиру для нижнихъ чиновъ Собственнаго 
ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Конвоя. 

(Пр. 1891 г. № 155). 

Бешметъ къ мундиру строится изъ бѣлаго демикатона на под-
кладкѣ изъ бѣлаго коленкора, а къ вицъ-мундиру—изъ алаго полу-
мериноса на подкладкѣ изъ сѣраго коленкора. Воротникъ и борты 
бешмета обшиваются узкимъ шерстянымъ л^елтымъ басономъ. У уряд-
виковъ и трубачей воротникъ бешмета обшивается еще серебрянымъ 
урядничьимъ галуномъ, а у 4-хъ трубачей, сверхъ того, грудь—широ-
кимъ желтымъ басономъ. 

§ 48. Мундиръ для нижнихъ чиновъ Гвардейокаго полевого жандармонаго 
эскадрона. 

(Пр. 1903 г. № 359). 

Мундиръ, установленный приказомъ по воен. вѣд. 1874 г. № 226^), 
голубой 2), однобортный о 8-ми пуговицахъ, съ желтыми гарусными 
эполетами. 

Однобортный мундиръ, образца, введеннаго птшазомъ по вот, вѣд, 
1874 г. М 224. 

(Пр.: 1872 г. № 148 и 1875 г. № 13). 

Мундиръ строится во всѣхъ частяхъ свободно для движенія рукъ 
и тѣла, голубой 2), однобортный, о 8-ми пуговицахъ по борту, юбка 
пришивная. Спинка мундира цѣльная или разрѣзная, въ три шва; 
ширина лифа РД—Г/з вершка. Длина таліи мундира опредѣляется 
по росту. 

') Ыумеръ приказа показанъ ошибочно: слѣдуетъ читать Л^ 224. Описаніе-же 
установленнаго этимъ приказомъ мундира было объявлено при приказахъ по 
воен. вѣд. 1872 г, № 148 я дополнено приказомъ по воен. вѣд. 1875 г. № 13. 
(При семъ прилагается). 

'') Исправлено согл. Ц. Г. И, У. 1911 г. № 21. 
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Длина ПОЛЬ должна быть 6 вершковъ отъ таліи, а ширина ихъ 
внизу до 2 арш. 10 вершковъ. Полы заходятъ одна на другую спе-
реди у таліи на 2 вершка, а внизу на ЗѴг вершка, сзади же на 
1 вершокъ. Отъ лифныхъ пуговицъ, вдоль полы, карманные клапаны, 
съ тремя мысками, длиною 5 вершковъ, ширина: нижняго мыска ІѴз 
вершка, средняго "̂ /g вершка, верхняго ^Ле вершка, на каждомъ мыскѣ 
по одной пуговицѣ. 

Борти отступаготъ отъ воротника: правый на ІѴ2 вершка, а 
лѣвый отъ края воротника и по всей его длинѣ до таліи долженъ быть 
на Ѵг вершка, отъ таліи же до конца полы ширина выступа лѣваго 
борта постепенно увеличивается, но такъ, чтобы выступъ края полы 
не переходилъ за прямую линію выпушки на груди болѣе, чѣмъ на 
^и вершка. На правомъ бортѣ нашиваются, по разрѣзу груди, 8 пу-
говицъ (верхняя на Ѵг вершка отъ пришива воротника, нижняя на 
таліи, а остальныя въ равномъ одна отъ другой разстояніи, которое 
будетъ зависѣть отъ длины таліи). Мундиръ застегивается на эти 
пуговицы, посредствомъ просѣчныхъ, обметанныхъ петель, имѣюп];ихся 
на лѣвомъ бортѣ, въ соотвѣтственныхъ пуговицамъ мѣстахъ. 

Лѣвый бортъ подбивается мундирнымъ сукномъ, шириною отъ 
верхняго края борта до таліи 2 вершка, отъ таліи же до низа подбой 
этотъ имѣетъ ширину 1 вершка. На правомъ бортѣ подбоя изъ 
мундирнаго сукна не полагается. Лѣвый бортъ мундира по всему про-
тяжению, а правый отъ таліи до низа, имѣетъ выпушку изъ алаго 
сукна. 

Воротникъ мундирнаго сукна, стоячій, со скошенными кон-
цами, вышиною 1-—РА верш., подбивается мундирнымъ сукномъ на 
всемъ протяженіи и имѣетъ по верхнему краю выпушку изъ алаго 
сукна. На воротникѣ нашиваются петлицы изъ желтаго гвардейскаго 
басона: у нижнихъ чиновъ рядового званія по двѣ, а у унтеръ-офи-
церовъ по одной ниже серебрянаго битевого галуна, коамъ обши-
вается воротникъ у этихъ послѣднихъ нижнихъ чиновъ. Васонъ пе-
тлицъ долженъ быть шириною въ ^/іе вершка, а басонъ перемычекъ, 
ограничивающихъ петлицы, шириною въ Ѵ32 вершка, петлицы же на-
шиваются на воротникахъ такъ, чтобы разстояніе: а) между петли-
цами, б) между верхней петлицей и выпушкой воротника, и в) между 
нижней петлицей и нижнимъ краемъ пришитаго уже воротника было 
равное. Воротникъ застегивается на желѣзную, проволочную петлю 
съ такимъ-же крючкомъ. 

Рукава мундира состоятъ изъ двухъ половинокъ, съ перегибомъ 
у локтя и малымъ перехватомъ у кисти; ширина рукавовъ вверху 
4Ѵ2—5 верш., внизу 4 вершка; нилшій край рукава съ обшлагомъ до-
ходитъ до перваго сустава большого пальца. 

Обшлага прямые, пришивные, шириною верш., съ выпушкою 
изъ алаго сукна по верхнему краю и по сшиву. На верхней сторонѣ 
обшлаговъ нашиваются по двѣ петлички изъ желтаго гвардейскаго 
басона, шириною Ѵю вершка, съ пуговицами на нихъ по серединѣ. 
Разстояніе между средними полосками петлицъ IVs вершка, У унтеръ-
офицеровъ на обшлагахъ нашивается серебряный битевой галунъ. 
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Лугоеіщы гвардейскія, изъ бѣлаго металла съ орломъ, всего 
20 штукъ. 

Подкладка, подъ правымъ бортомъ и обоими бочками до таліи, 
изъ красной каразеи, подъ спивкою и въ рукавахъ — изъ подкладоч-
наго холста. 

Плечевые погоны, шириною Г верш., а длиною по размѣрамъ 
плеча (8Ѵ2 вершка), алаго сукна съ голубыми выпушками на под-
клад кѣ изъ мундирнаго сукна, застегиваются вверху на пуговицы, 
не пришиваемыя къ мундиру, а привязываемую къ не мучернымъ снур-
комъ, сквозь два круглыя отверстія, дѣлаемыя на плечѣ у шва во-
ротника. 

Погончики для эполетъ изъ желтой гвардейской тесьмы на под-
кладкѣ изъ алаго сукна. 

Для поддержанія поясной портупеи, съ правой и лѣвой сторонъ 
мундира пришивается по одному крючку изъ черной проволоки 

§ 4-9. Мундиръ для нижнихъ чиновъ всѣхъ армейскихъ частей пѣхоты, 
артиллеріи и инженерныхъ ВОЙСІІЪ, а равно конвойныхъ и мѣстныхъ 
номандъ, штабовъ военныхъ округовъ и штабовъ и упрааленій войско-

выхъ частей пѣхоты, артиллеріи и инженерныхъ войскъ 

(Пр. 1907 г. Л̂о 644). 

53?-5з2 Мундира изъ темнозеленаго сукна, двубортный (согласно прила-
534, ' гаемаго при семъ чертежа) строится несколько въ талію, безъ п р и -

ш - й э юбки, во всѣхъ частяхъ свободно для движеніярукъ и тѣла 
551—571' и такой полноты, чтобъ онъ могъ быть надѣтымъ на фуфайку; состо-

н 573—575. 

О Исиравлено согласно приказа по воен. вѣд. 1908 г. Л̂  288. 
2) Исправлено согласно ирик. по воен. вѣд. 1910 г. № 625 и Ц. Г. И. У. 

1911 г. № 21. 
)̂ Такого же покроя мундиръ, но темно-зеленаго сукна, присвоенъ пестрое • 

вымъ нижнимъ чинамъ штабовъ гвардейскихъ кавалершскихъ дивизій, но съ погонами 
безъ выпушекъ, пуговицами красной мѣдии галунами золотыми, и безъ эполетъ и 
контръ-погончиковъ (пр. в. в. 1865 г. № 24, 1872 г. № 6 и 1901 г. № 330). 

Такого же покроя мундиръ, но темно-зеленаго сукна присвоенъ нижнимъ 
чинамъ Пажескаго ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА корпуса, причемъ 
имѣетъ у строевыхъ нижн. чин.:—воротникъ и погоны алые съ темно-зеленой 
выпушкой, обшлага алые безъ выпушки, пуговицы красной мѣди, галуны золотые; 
у нестроевыхъ:—воротникъ (закругленный) алый съ темно-зеленой выпушкой, 
обшлага и погоны темно-зеленые съ алой выпушкой, пуговицы красной мѣди, 
галупы золотые (пр. в. в. 1870 г. № 41,1873 г. Яо 344 и 1882 г. № 91); на 
погонахъ у всѣхъ накладное мѣдное вензелевое изображеніе Имени ЕГО ВЕЛИ-
ЧЕСТВА (пр. в. в. 1912 г. № 85). 

)̂ По приказу по воен. вѣд. 1908 г. 246 для нижнихъ чиновъ частей 
полевой конной артиллеріи установленъ однобортный мундиръ о 8-ми пугови-
цахъ, драгунскаго образца (см. § 50), 

По приказу по воен. вѣд. 1908 г. Л'» 80 вышеописанный мундиръ 
присвоенъ всѣмъ нижнимъ чинамъ, коимъ прик. по воен. вѣд. 1881 г. № 313 
былъ установленъ мундиръ безъ пуговицъ (см. вѣдомость). 
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итъ изъ 2-хъ бортовъ, 2-хъ бочковъ и спинки (состоящей изъ двухъ 
половинокъ), выкраиваемыхъ цѣльными. Спинка сшивается изъ 2-хъ 
половинѳкъ, но внизу, отступя на Ѵз верш, отъ лифныхъ пуговицъ 
(на таліи), остается не сшивной и съ прямыми карманными клапанами 
(длиною і^/і—5 верш., а шириною внизу I верш.), которые вши-
ваются въ швы бочковъ и, суживаясь кверху, оканчиваются острымъ 
клиномъ подъ лифными пуговицами. Клапаны проклеиваются внутри 
холстомъ, имѣютъ выпушку изъ алаго сукна и по двѣ пуговицы 
на каждомъ изъ нихъ. Ширина спинки на таліи (у пришива лифныхъ 
пуговицъ на карманныхъ клапанахъ) полагается 2Ѵ2—8 вершка. 
Сзади у карманныхъ клапановъ полы заходятъ лѣвая на правую на 
1 — ІѴ^ вершка, причемъ къ нижней (правой) полѣ можетъ быть 
пришиваема полоса сукна шириною до Ѵг вершка; полы не должны: 
а) внизу расходиться и б) закрывать выпушку праваго карманнаго 
клапана. 

Борты. Отступаютъ отъ воротника на 3 верш, верхніе края 
бортовъ дѣлаются нѣсколько вырѣзныли, острымъ угломъ кверху. 
На обоихъ бортахъ нашивается по 6-ти металлическихъ, части при-
своенныхъ, пуговицъ въ равномъ одна отъ другой разстояніи, которое 
зависитъ отъ длины таліи; верхняя пуговица пришивается на верш, 
ниже верхняго края борта, а нижняя — на самой таліи. Мундиръ 
застегивается вышеозначенными пуговицами на просѣчныя и обметанныя 
петли длиною верш., сдѣланныя на лѣвомъ бортѣ въ соотвѣтствую-
щихъ пуговицамъ мѣстахъ, на разстояніи Ѵз верш, отъ края борта. 
Пуговицы нашиваются такимъ образомъ, чтобы при мундирѣ, засте-
гнутомъ на всѣ пуговицы, разстояніе между ихъ центрами было: между 
верхними пуговицами 4Ѵ2 верш., а между нижними 3 верш. Край 
лѣваго борта оторачивается выпушкою изъ алаго сукна (\/іб вершка) 
•олы бортовъ спереди заходятъ одна на другую такъ, чтобы край 
полы лѣваго борта не переходилъ за прямую линію выпушки болѣе, 
чѣмъ на Ѵз верш. Длина мундира спереди отъ крючка воротника до 
нижняго края полъ мундира сообразно 4-мъ ростамъ: 15, ІбѴз, І 6 Ѵ 2 
и 17 верш., при .9томъ длина юбки должна быть 6—7 верш.; лѣвый 
бортъ мундира подбивается мундирнымъ сукномъ, шириною отъ 
верхняго края борта до таліи въ 2"А — 3 верш.; отъ таліи же до 
низа подбой этотъ имѣетъ ширину ^/4—1 верш, и затѣмъ суживается 
постепенно до ^ 's — в е р ш к а . Правый бортъ отъ воротника до таліи 
суконнаго подбоя не имѣетъ, отъ таліи же внизъ край праваго борта 
загибается внутрь на Ѵь—Ѵз верш, вверху и на V s — в е р ш , внизу. 
Края бортовъ подгибаются внутрь на Vie—Ѵ^ верш, и прострачиваются 
кругомъ: на лѣвомъ бортѣ вмѣстѣ съ выпушкою и суконнымъ под-
боемъ, а на правомъ внѣстѣ съ холщевою подкладкою. 

Для стрѣлковъ малиноваго, въ конвойныхі, командахъ — свѣтло-
синяго. 

2) Въ стрѣлковыхъ частяхъ—изъ малиноваго, въ конвойныхъ командахъ— 
свѣтлосиняго, а согл. прик. по воен. вѣд. 1882 г. № 53 въ 1-омъ Невскомъ и 
2-омь Софійскоімъ полкахъ — и;?ъ бѣлаго. 
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Ьоротнгікъ одного сукна съ мундиромъ стоячій, съ закруглен-
ными концами (закругленіе дѣлается по радіусу, равному половинѣ 
вышины воротника); дОлженъ быть мягкій, стеганый, прокладывается 
внутри холстомъ Е подбивается мундирнымъ сукномъ, простегивается 
вдоль и поперекъ (въ клѣтку) вмѣстѣ съ холщевою прокладкою. 
Воротникъ изготовляется вышиною въ 1 верш., а длиною такихъ 
размѣровъ, чтобы онъ могъ свободно застегиваться на крючки поверхъ 
фуфайки, надѣваемой иодъ мувдиръ. Воротникъ застегивается на двѣ 
желѣзвыя проволочныя петли съ такими же крючками; петли и 
крючки пришиваются къ боковымъ краямъ воротника такъ, чтобы 
нижняя петля была у самаго шва воротника, а верхняя на Ѵв верш, 
выше, пропуская лапки петель и крючковъ подъ суконный подбой 
воротника. 

По верхнему краю во всѣхъ войскахъ, а въ артиллеріи и въ 
инженерныхъ частяхъ и по нижнему краю, имѣется выпушка въ 
і/іб верш, шириною изъ алаго сукна, для стрѣлковъ малиноваго 
На воротникѣ въ частяхъ, коимъ присвоены, нашиваются клапаны 

Вешлици на воротникѣ (кому таковыя присвоены) нашиваются 
на воротникѣ 5), длиною до передвяго ребра плечевого погона; 
разстояніе между петлицами и отъ петлицъ до краевъ воротника 
должно быть одинаковой между собою ширины. У сшроевыосъ нвжнихъ 
чиновъ унтеръ-офицерскаго званія, по краямъ воротника, вплоть къ 
выпушкѣ, нашивается галунъ, части присвоенный, а подъ галуномі, 
вплоть къ нему, нашивается одна петлица (гдѣ таковая полагается), 
причемъ передняя окраина петлицы должна прилегать къ краю 
галуна. У нестроевыхъ старшаго разряда галунъ нашивается по 
нижнему краю воротника, петлицы (кому присвоены) нашиваются 
поверхъ галуна. 

Рукава состоятъ изъ двухъ полови нокъ, съ перегибомъ у локтя, 
ширина рукавовъ вверху —5 верш., внизу 4 верш.; нижній край 
рукава съ обшлагомъ доходитъ до перваго сустава большого пальца. 

') По приказу по воен. вѣд. 1912 г. № 265 у нижныхъ чиновъ 1-хъ и 2-хъ 
полковъ гренадерскихъ и пѣхотныхъ дивизій—воротники изъ приборнаго сукна. 

По приказу по воен. вѣд. 1908 г. № 80 и 1881 г. № 313 воротники 
остаются существовавшіе до того времени, е. изъ приборнаго или мундирнаго 
сукна, кому что положено (см. вѣд.). 

2) По приказу по воен. вѣд. 1881 г. № 313 для нижнихъ чиновъ главныхъ 
управленій воротники полагаются скошенные. 

•') Въ 1-мъ Невскомъ и во 2-мъ Софійскомъ полкахъ—изъ бѣлаго (прик. 
по воен. вѣд. 1882 г. № 53), а въ конвойныхъ командахъ изъ свѣтлосиняго. 

По приказамъ по воен. вѣд. 1908 г. № 346 и 1912 г. № 265 для ниж-
нихъ чиновъ полковъ гренадерской и армейской пѣхоты установлены, взамѣнъ 
существующихъ воротниковъ съ-клапанами,—воротники сплошные: 

а) въ 1-мъ полку дивизіи—алые, 
б) во 2-мъ полку дивизіи—свѣтлосиніе съ алой выпушкой и 
в) въ 3-мъ полку (какъ и въ 4-мъ полку) дивизіи—темнозеленые съ 
алой выпушкой. 

Исправлено согл. прик. по воен. вѣд. 1908 г. № 346 и 1912 г. № 265. 
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Обшлага^) изъ мундирнаго сукна прямые(щириного въ ІѴ4 верш.) , 
пришивные, съ выпушкою изъ алаго 2) сукна вокругъ обшлага, сь, 
загибомъ по боковому шву 

Вогопы изъ сукна, части присвоеннаго подбитые мундирнымъ 
сукномъ, дѣлаются длиною въ отдѣлкѣ до 4 - х ъ верш, и пригоняются 
по плечу, ширина погоновъ ІѴ2 верш., какъ безъ выпушки, такъ и 
съ выпушкою, если таковая полагается . Погоны, не имѣющіе выпушки, 
не загибаются, а отрѣзываются и прострачиваются ниткою по цвѣту 
погона на Ѵіѳ верш, отъ краевъ. Погоны застегиваются на пуго-
вицы (части присвоенныя), пришитые на мундирѣ на Ѵз—Ѵ4 верш. 

По приказу по воен. вѣд. 1909 г. № 242 въ 1-мъ Лейбъ-Гренадерскомъ 
Екатеринославскомъ и въ 13-мъ Лейбъ-Гренадерскомъ Эриванскомъ полкахъ— 
обшлага алые безъ выпушки. 

Въ прик. по воен. вѣд. 1912 г № 608 объявлено о возстановленіи въ формѣ 
обмундированія гренадерскихъ частей поперечныхъ клапановъ на обшлагахъ— 
алыхъ въ полкахъ и артиллерійскихъ частяхъ и темнозеленыхъ съ алой выпуш-
кой, въ саперномъ баталіонѣ. 

Клапаны должны быть длиною 2 вершка и шириною VU верш, (какъ съ 
выпушкой такъ и безъ нея); на клапанахъ должны быть помѣщены три пуго-
вицы, на Ѵв і^ерш. отъ задней стороны клапана и на равныхъразстояніяхъ, между 
собой и отъ верха и низа клапана, в, кромѣ того, гдѣ присвоены, 3 бѣлевыіъ 
или георгіевскаго басона петлицы; клапаны должны быть пришиваемы на верх-
ней (лицевой) половинкѣ рукава, передней стороной вплотную къ переднему шву, 
а нижней стороной на уровнѣ нижняго края обшлага; обшлага остаются суще-
ствуюіціе—алые въ Лейбъ-Гренадерскихъ полкахъ и темнозеленые съ алой 
выпушкой во всѣхъ прочихъ частяхъ, причемъ въ саперномъ баталіонѣ выпушка 
на обшлагѣ должна загибаться у передняго края клапана внизъ, а въ прочихъ 
частяхъ выпушка безъ загиба. 

2) Для стрѣлковъ—малиноваго, для конвойныхъ командъ—свѣтло-синяго, 
а согласно прик. по воен. вѣд. J 882 г. № 53, для 1-го Невскаго и 2-гоСофій-
скаго полковъ—бѣлаго. 

У нижнихъ чиновъ унтеръ-офицерскаго званія на обшлагахъ, вплоть къ, 
выпушкамъ, съ загибомъ по боковому шву, нашивается галунъ, части присвоен-

ный. 
По прик. по воен. еѣд. 1874 г. Л^ 137 и 1856 г. № 300 погоны пола-

гаются: 
а) въ гренадерскихъ полкахЪ'—желтые, но съ выпушкою по дивизіямъ: въ 

1-ой—-алою, во 2-ой-'-свѣтлосинею, въ 3-ей—бѣлою, а въ кавказской безъ вы-
пушки; 

б) въ пѣхотпыхъ полкахъ побригадно: въ 1-хъ бригадахъ—алые, а во 
2-хъ—свѣтлосиніе; 

в) въ стрѣлковыхъ частяхъ—малиновые; 
г) въ артиллеріи и инженерныхъ войскахъ—алые; 
ц) въ мѣстныхъ командахъ—темнозеленые съ алой выпушкой. 
По прик. по воен. вѣд. 1867 № 233 для нижнихъ чиновъ военно-тгорем-

ныхъ командъ погоны полагаются темнозеленые съ малиновой выпушкою, а по 
прик. по воен. вѣд. 1886 г. № 278 и Ц. Г. Ш. 1887 г. № 54 для нижнихъ 
чиновъ конвойныхъ командъ—темнозеленые съ свѣтлосиней выпушкою. 
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оть шва воротника, Вензеля'") литеры и нумера на погонахъ въ ча-
сгяхъ, гдѣ таковые полагаются, нынѣ существующіе, должны быть 

*) Вензеля въ пѣхотныхъ и стрѣлковыхъ полкахъ въ артиллерійскихъ и 
инженерныхъ частяхъ полагаются нижеслѣдующіе (пр. по в. в. 1911 г. № 228): 

въ 1-мъ пѣх, Невскомъ 2-мъ пѣх. Софійскомъ, С8-мъ л.-пѣх. Боро-
I» 

динскоыъ, 145-мъ пѣх. Новочеркасскомъ ы Іб-мъ стрѣлковомъ ^ ; 4-мъ пѣх 

Ф ^^ <Ш> 
Капорскомъ ^ ^ 5-мъ пѣх. Калужскомъ 6-мъ пѣх. Либавекомъ c-i 

9-мъ пѣх. Ингерманландскомъ 14-мъ пѣх. Олонецкомъ ;18-мъпѣх. 

Ф ^ ф 
Вологодскомъ 39-мъ пѣх. Томскомъ 48-мъ пѣх. Одесскомъ ^ ^ 

51-мъ пѣх. Литовскомъ, 206-мъ пѣх. Сальянскомъ и 12-мъ Сибирскомъ стрѣлк. ^ 

54-мъ пѣх. Минскомъ 65-мъ пѣх. Московскомъ, 84-мъ ПЁХ. Ширванскоыъ и 

W 

I 1-мъ Сибирскомъ стрѣлк. б7-мъ пѣх. Тарутинскомъ 81-мъ пѣх. 

Апшеронскомъ ^ ; 8 5 - м ъ пѣх. Выборгсиомъ ЩЙ ; 13-мъ стрѣлковомъ подкуп 

6-мъ саперномъ баталіонѣ Щ ; 15-мъстрѣлковомъ |~j | 11-мъ; Сибирскомъ; 

стрѣлк. ; 21-мъ Сибирскомъ стрѣлк. 1-мъ Кавказок, стрѣлк. 

полку и въ Кавказск. гренад. и 9 Сибирск. стрѣлк. артил. бригадахъ ^^^^ 

Гренадерскомъ саперномъ баталіонѣ 11-мъ саперномъ баталіопѣ 
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печатные по трафарету, мазляною краскою Погоны пригон*^ 
ются къ мундиру на самой срединѣ плеча, вшивая нижній край 
въ шовъ рукава (приказъ по военному вѣдомству 1882 г. № 86). 
Верхній край погона срѣзывается угломъ на вершка, и для за-
стегиванія на пуговицу отъ угла на Ѵ4 верш, прорѣзывается и обме-
тывается петля. Мундиръ весь, кромѣ юбки (отъ воротника до таліи 
кругомъ, и въ рукавахъ), подбивается подкладочнымъ холстомъ). 

Примѣчате: По прик. по воен. вѣд. 1S79 г. № 264 во 
всей пѣхотѣ, за исключеніемъ стрѣлковыхъ частей, наплечники 
у музыкантовъ полагаются алые съ басономъ установл. обр. 

Примѣчаніе'. въ тѣхъ частяхъ пѣхоты, въ коихъ Шефами 
изволятъ состоять: И Х Ъ ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЬ ИМПЕ-
РАТОРЪ и ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ, положено у 
нижнихъ чиновъ этихъ частей—по двѣ петлицы изъ бѣлевой 
тесьмы, какъ на воротникахъ, такъ и на обшлагахъ; въ пѣхотныхъ 
же частяхъ имени ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА ПІ положено 
у нижнихъ чиновъ по двѣ петлицы изъ бѣлевой тесьмы лишь на 
воротникахъ мундировъ и 

Цвѣтъ шифровки, правила ея и величина литеръ и цифръ указаны въ 
приказѣ по в. в. 1911 г. № 228 (см. § 58). 

Такія-же петлицы присвоены на воротники мундировъ для нижнихъ 
чиновъ: 9-го пѣхотнаго Ингерманландскаго И М П Е Р А Т О Р А П Е Т Р А В Е Л И К А Г О полка 
(пр. ПО воен. вѣд. 1903 г. № 2 6 5 ) , 81-го пѣхотнаго Апшеронскаго И М П Е Р А Т Р И Ц Ы 

Е К А Т Е Р И Н Ы В Е Л И К О Й полка (пр. по воен. вѣд. 1910 г. № 5 6 5 ) , 11-го Сапернаго 
И М П Е Р А Т О Р А Н И К О Л А Я I баталіона (пр. по воен. вѣд. 1911г. № 2 3 3 ) и 48-го пѣ-
хотнаго Одесскаго И М П Е Р А Т О Р А А Л Е К С А Н Д Р А I полка (пр. по воен. вѣд. 1 9 1 2 г. 
№ 5 1 3 Л 

В Ы С О Ч А Й Ш И М И приказами, въ различное время данными, нѣкоторымъ 
частямъ присвоены петлицы за военное отличіе (георгіевскія), которыя согаасно 
прик. по воен. вѣд. 1881 г, № 313 должны помѣщаться на воротникахъ, а со-
гласно прик. 1901 г. № 298 и на обшлагахъ мундировъ. 

Высоч. прик. 1878 г. октября ІЗ - го ' Эриванскому,Грузинскому, Тифлис-
скому и Мингрельскому гренадерскимъ полкамъ, 1-му Кавказскому Саперному 
баталіону, 1, 2, 4 и 5-мъ батареямъ Кавказской гренадерской Артиллерійской 
бригады и 2-й батареѣ 21-й Артиллерійской бригады, 

Высоч. прик. 1878 г. апрѣля 17-го: 1-0й батареѣ 5-ой артиллерійской 
бригады и 1-й батареѣ 12-ой Артиллерійской бригады, 

Высоч. прик. 1878 г. іюля 5-го: 5-ой батареѣ 11-й Артиллерійской 
бригады, 

Высоч. прик. 1907 г. февраля 8-го: 34-му пѣхотному Сѣвскому полку, 
Высоч. прик. 1912 г. октября 5-го :98-му пѣхотному Юрьевскому полку 
и прик. по воен. вѣд. 1905 г. № 404: 4-ой батареѣ 3-ей Сибирской 

Стрѣлковой Артиллерійской бригады. 
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В Ъ Д О 
отличіямъ армейскихъ пѣхотныхъ мундировъ по цвѣту прибор 

частямъ при 

м О С т ь 
ныхъ суконъ, металлическому прибору и другимъ особенностямъ, 
своеннымъ. 

а л >1 
ё 

і 

69 
ВО^РОТНИКЪ. П Е Т Л И Ц Ы . 

к п 
W Я о ш g, 
^ 

Наиыеновапіе частей или полковъ. 
0 І 
" S i 
н g 
Н и S а . п н й 
1 о и W VD Р 

Воротникъ. Выпушка 
на немъ. 

g р , о . 
Щ ш 

• 

еЗ 
і 09 М 
а g 

4 3 8 
1-й Лейбъ-Гренадерскій Екатеринославскій 

полкъ. Алый. 

1 

' Бѣлевои т е с ы ш . 

4 3 9 2 й Гренадерскій Ростовскій полкъ. Св.-синій. — 

4 4 0 3-й Перновскій полкъ. 
1 
1 
1 Темно-зеле-

X 
ев 

ч. — - -

441 4.Й t Несвижскій полкъ. 
1 ный. <! 

1 

442 б-й я Кіевскій полкъ. Алый. — — 

443 6-й я Таврическій полкъ. Св.-синій. 
1 

— 

Т' 

444 7-и » Самогитскій полкъ. 3. 
Темно-зеле-

«б 
ч 

! 

1 
— 

445 8-й я Московскій полкъ. 
ный. < 

— 

446 9-й Сибирскій полкъ. Алый. 
1 

447 10-й Мадороссійскій полкъ. Св.-синій. — 

448 11-й Фанагорійскій полкъ. 
Темно-зеле-

а; 
а 
ч 
<1 

1 

— 

449 12-й Астрахапскій полкъ. 
ный. 

а; 
а 
ч 
<1 

1 
Бѣлевой т е с ы ш . 

450 13-й Лейбъ-Гревадерскій Эрипаискій полкъ. Алый 
1 

4 5 1 14-й Гренадерскіи Грузвнскій иолкъ. 

і 
Св.-синій. td 

о 
а 

152 •і5-й Тифлисскій полкъ. 
Темно-зеле-

ч 
1 

сЗ 
<и 

Сн 
Аі 

453 16-й Мингрельскіи полкъ. 

1 

ный. 

1 

О 
V 

О Б Ш Л А Г А . 

§ с 

Алые. 

ев ш 
at иі 
В . 

Ю ш 

Іілапаны 

на обшлагахъі 
I 

и выпушки 

на нихъ 

погоны. 

Алые. 

Погоны. 

Э 09 М И 

Шифровка. 

со 

о 

О с 

- I S 

z j ) 
І7Э 

" і ® 

^ й-
і ° 5 ® S § 
3 я m 
Я я 

«s 

Прнказы по воен. вѣд., 

В Ы С О Ч А Й Ш І Б при-

казы и циркуляры Гл. 

ІИт. и Гл. Й . Упр. 

\ Пр. 1909 г. № 242. 

Пр . 1874 г. № 137, 
1879 г. № 2 6 4 , 1907 г. 

644 и 1912 г. №№ 
265 и 608. 

Пр . 1909 г. 
242. 

00 к 

. • об 

• ® ^ И! . О 

8 = 
а 
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Ыаимеиопаніе частей илп полков-ь. 

I а-о л к і 
Я « Й I 

О <а 

ш g ' я . 
ѵ̂о Ш I S и I Я л 

з:) а » і 

В О Р О Т Н И К Ъ . П Е Т Л И Ц Ы . 

Воротникъ. Выпушка 
на немъ. 

а 
«« S п 

454 

4 5 5 

4 5 6 

457 

458 

469 

1 - е полай армейскихъ ііѣхотныхъ дивизій, за 
исключеніемъ 1-го, 9-го, 65-го, 81-го и 
145-го. 

2-ые нолки армейскихъ пѣхотпыхъ дивизій, за 
исключеніемт, 2-го, 34-го и 98-го. 

3- іе ііолкн армейскихъ пѣхотяыхъ дивиаій. 

4-ые полки а р и е й с к и х ъ пѣхотныхъ дивизій, за 
исключеніемъ 48-го, 68-го, РО-го и 84-го. 

1-й пѣхотиый Невскій полкъ. 

2 -й пѣхотный Софійскій ПОІКЪ. 

460 

4 6 1 

462 

4 6 3 

464 

9-й пѣхотный ИыгермавлавдсЕІй, 81-й пѣхот-
вый Аишеронскій и 145-й пѣхотный 
Ноночеркасскій полки. 

34-й ііѣхотвый Сѣвскій и 98-й иѣхотвый 
ІОрьевскій полки. 

465 

4 6 6 

467 

531 

632 

65-й пѣхотпый Мосвовскій полкъ. 

48-й пѣхотиый Одесскій и 68-й лейбъ-пѣхот-
вый Бородинскій полки. 

80-й пѣхотный Кабардинскій и 84 -й пѣхот-
пый ІПирванскій полки. 

Стрѣлковые армейскіе полки, за иск іючев іеиъ 
16-го Стрѣлковаіо, 1-го, П - г о и 21-го 
Сибирск. стрѣлк. полковъ. 

16-й Стрѣлковый полкъ. 

1 -й , І І - й и 21-й СибирскіеСгрѣлковые полки. 

Цолевыл легкія, тяжелыя и проч. артиллерій-
скія части, за исключеніемъ Гренадер-
скихъ Артиллер. частей. 

Гренадерскія Артиллерійскія части, ва исклю-
ченіеыъ 1-й, 2-й, 4 -й и 5-й батарей 
Кавказск . Гренадерск. Артил. бригады. 

1-я батар . 5-ой Артил. бриг.; 5-я б а т а р . 11-й, 
1 -я батар . 12-ой, 2-я батар. 21-ой и 
4-я батар . 3 -ей Сиблрск. Артнллер. 
бригадъ. 

1 -я , 2-я, 4-я п 5 -я батареи Кавказской Гре-
надерской Артиллерійской бригады. 

Алый. 

Св.-сивій. 

Темно-зеле-
ный. 

Алый. 

Св . -сиа ій . 

; 0 Б Ш . 1 А Г А . Клапаны 

в а обшлагахъ 

и выоушви 

П О Г О Н Ы . 

Бѣлая. 

Алый. 

Св.-синій. 

Алый. 

Темно-зеле-
пый. 

Темно-зеле-
ный. 

I 

А л а я 

Алая. 

Бѣлевой 
тесыга. 

Георгіевскія. 

Бѣлевой тесысы. 

Бѣлевой 
тесьмы. 

Бѣлевой тесьмы. 

я 
Бѣлевой 
тесьмы. 

Бѣлевой тесьмы 

а . 

ш 

о Й - ш 
Георгіевскія. 

Ѳ 
I 
н ю в в а нихъ. 

Погоны. I s а л 
m 3 

S са 
5 В. 

§§ Sg 
tr> d 2 и в S 
£ ^ 

Алые. 

W 

Свѣтло-сивіе. 

Я 

Приказы по воен. вѣд., В Ы С О Ч А Й Ш І Е 

приказы и циркуляры Гл. Ш т . и Гл. 

И. Упр. 

Спѣтло-сивіе. 

аз 

Н е пола-
гаются. 

Алые, безъ 
выпупіекъ. 

Малиновые. 

Алые, безъ 
випушекъ. 

еЧ 
Я 

.я § 
н ё 
« g 

pa ^ 2 « 

- « a = 

. Пр . 188^ г. № 63 . 

П р . 1903 г. № 265 и 
1910 г. № 565 . 

В Ы С О Ч . прик. 8 фе-
враля 1907 г., 
5 октября 1912 г. и 
пр. по в. в. 1881 г. 
№ 3 1 3 и 1901 г. 
№ 298. 

Пр . 1912 г № 513. 

Пр. 1874 г. 
№ 137 ,1879 г. 
№ 2 6 4 , 1 9 0 7 г. 
.̂ 6 6 4 4 , 1 9 0 8 г. 
№ 3 4 6 и 1 9 1 2 г . 
№ 265. 

1856 г. № 3 0 0 , 1 8 7 9 г. 
№ 264, 1907 г. 
Jfi 6 4 4 и 1908 г. 
№ 80. 

Пр. 1912 г. № 608. 

Пр . 1912 г. 608, 
1905 г. № 404, 
1901 г. № 298, 
1881 г. № 318 п 
В Ы С О Ч . прик. 17 
анрѣля, 5 іюля и 
13 октября 1878 г. 

, Пр. 1874 г. 
№ 137 ,1879г . 
№ 2 6 4 , 1 9 0 7 г. 

№ 644 и 
1908 г. № 8 0 . 
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я 
Е! 
н 

я ® 
1 S 
>=4 ві л 

: Б О Р О Т Н И К Ъ . 
1 

П Е Т Л И Ц Ы . 

ч к 
U ф 
г о п 

< 

Наименование частей или полковъ. 
® S і 

і R S 

J g - S 
и \о я 

! 
1 В о р о т н и к ъ . Выпушка 

н а немъ. 

g 

& . 

Н 
1 йн .Я 

і 
\ о 

M S 

5 3 4 Мѣстныя А р т и л л е р і й с к і я команды^ — 

537 Г р е п а д е р с к " Гпііерныи б а т а л і о н г . « 
я 

Я а 

5 3 8 11-й С а п е р н ы й батал іонг . ч 
ц щ 

«=: 

3 о 
а 
№ 
я 
в 

Бѣдевой 
тесьмы. — 

5 3 9 1-й Кавказск ій Саперный батал іонъ . а 
ш 
« 

о. 

и 
^ 
03 я 

Георгіевсвія . 

5 4 0 Электротехническая р о т а . t 
е 
^ 
о 

м 
аГ а 
о 1 1 

— 

5 4 1 Батал іонъ Офицерской воздухоплавательной 
тѵолы тт Учебная автомобильная рота . <1 

Н 
« 
< 

542 Прочія саігерыыя, і іовтопныя и желѣзнодорож-
ііыя части, вромѣ м а с т е р о в ы х ъ к о м я н д ъ . 

544 Кадровый обозныя части . 
Темно-аелен . , 

съ св . -синиыъ| 
клана номъ. і Алая . 

— 

5 4 5 Мѣстныя пѣхотпыя и дйсциплин.арныя части , 
управленія е а ч а л ь н и к о в ъ мѣстныхъ бри-
гадъ и писарсЕІе учепппи . 

ч аЯ 
S 

а; 
— 

• 546 Одесскій морской баталіонъ. 
S 
о и 
о 
Ш 1 
1 1 

А л а я но в е р х -
нему и н и ж -

нему к р а ю . 
« — 

547 ІіопиоГіпыя команды. Свѣтло 
синія . 

S 
о и 
о 
Ш 1 
1 1 Свѣтло-синяя. — 

54S Служитёльскія команды военныхъ тюремъ. М а л и -
новыя. 

Темно-зелен , 
съ малинов . 
кла і іаяомъ. 

Малиновая . 
« 
ее — 

5 4 9 Иатендантск ія служительскія команды. Алый. Т е м н о - з е л е -
п а я . — 

5 5 1 К а н ц е л я р і я Б о е н н а г о М и н и с т е р с т в а . Сйній . Молочналі ев 
— 

5 5 2 Главный Ш т а б А л ы й . j 1 1 
Бѣлая. 

О 
5 5 3 Г л а в н о е Управлен іе Г е н е р а л ь н а г о Ш т а б а . 

Ч е р н ы й пли- j 
совый. 

А л а я . — 

f 

1 
554{ 

1 [ 

Г л а в н о е И н т е н д а н т с к о е Управленіе . 

Алый. Темно-зеле-

0 f 

1 
554{ 

1 [ 
Улранленіе Г е н е р а л ъ - І і и с и е к т о р а Кавалер іи и 

Управленіе Инспектора ремовтовъ . 
j 

ная . 

1-Ч 
5 5 5 Главное А р т н л л е р і й с к е е У л р а в л е н і е и У л р а -

иленіе И н с п е к т о р а А р т и л л е р і и . 

А л а я U0 верх- і 
Темно-зеле - „е і іу и ниж- ' 

ііый. ігому к р а ю . 
-

О Б Ш Л А Г А . Клаі іаны П О Г О Н Ы . 

I 

ej n 
ea 
a . 
5Й 

:на обшлагахъ 

и выпушки 

на п и х ъ . 

Погоны. Is 
Si 

•ш 
•3 
и 
? . •5 ев 
S ^ Я о 2 ѵэ S: в 

g i 
5 f-Э ® «в ф м 
пз а 

П р и к а з ы ио воен. вѣд., В Ы С О Ч А Й Ш І Е 

приказы и циркуляры Гл. Ш т . и Гл, 

И . Упр. 

(й 

Я 

я 4 

Темнозеленые 
съ алой вы-

нушкой. 

Темно-зеле -
ыые. 

1 1 

о 
<и а 
ч 

ш 

• со 
1 

вЗ 
о 
ГН 

о 

я 

ч «в 
Сн 
С̂  
ч 

Ж е л т ы е — 
особой 

, тесьмы. 

ф 
Н 

о 

о 
1 

Н-І 

іАлые обшитые! 
іучеб. тесьмой.; 

Алые. 

ЯІ Св.-синіе. 

ш 

а 

eJ 

ч 
ч 

j Темно-зелен. 

в 

ш 
Алые. 

ч 

<и 
Св . -си-

ыяя. 

С-І 

я № 
а 

D9 

О 

я 

а 

М а л и -
новал . 

А л а я . 

сі 

я « 
S п 
о 
я 
я 

^ 

О) 

Н 

Мо-
лоч-
пая . 

Бѣлая. 

оЗ 

! 

Черн . 
плисо-

вые. 
ч С 

<и Л Я ѵ ч О) со 
о m 
§ 

»н 

а 

ч 

<1 

<11 

я 

Алая . 

Жѳлтий. 
Пуговиц 
съ орл. 
И пуші:. 

t -
ss "=<!: 

s:; 

« p 
, Ю M 

W Is 

БѣлыЁ. 
jUyr. съ 
jOp.lOWT,. 

Св.-СИ 
ніе. 

А л а я . 

Бѣ.тая. 

Св. -си-
нля. 

М а л и -
иовая. 

о 

« I 

« а-я 

А. іал . 

М о -
лочнал 

Бѣлая. 

Темно-
зелея. . 

Д Й 
9-і 

S и 
г: і 
5 I 

Н 

Желтый 
Пуговиц, 

орл. 
цушк. 

Пр. 1 9 1 2 Г. № 608 . 

П р . 1911 г. № 2 3 3 . 

В Ы С О Ч . првЕ. 13 ок-
т я б р я 1 8 7 8 г, и пр. 
по в, в. 1 8 8 1 г. 
№ 3 1 3 и 1 9 0 1 г. 
.Лі 298 . 

Dp . 1911 г, № 131 и 
1 8 9 6 г. № 84: 

П р . 1 8 9 8 г. № 16 и 1 9 0 8 г, № 80 . 

П р . 1 8 7 4 г. 
J ^ 137, 1879 
г. № 264 , 
1907 г. .№644 
и 1 9 0 8 г. 

Лз 80, 

П р . 1 8 7 4 г. № 137 , 1 8 7 9 г. № 264 , 
1 9 0 7 г . № 644 и 1 9 0 8 г. № 80. 

П р . 1879 г. № 264 , 1 9 0 4 г. № 6 3 6 
и 1 9 0 8 г. № 80. 

П р . 1 8 8 6 г. л» 2 7 8 , 1907 г. № 6 4 4 , 
1 9 0 8 г. Л? 8 0 и Ц. Г. Ш . 1 8 8 7 г. 
.Г9 Ы. 

П р . 1867 г. № 233 . 

П р . 1 8 6 4 г. № 2 4 и 1 9 0 0 г. № 339. 

П р Т І 9 и ' 8 г. 1 7 5 и 2 0 5 , П І 
1 9 0 9 г. № 4 4 и П. Г . И. У 1911 г. 
.V -21. 

П р . 1 8 6 5 г. № 24 и 1 9 0 8 г. № 175. 

П р . 1906 г. № 606 . 

П р 1865 г. № 2 4 и 1908 г. № 175. 

П р . 1 8 6 5 г. № 24,. 1907 г. № 6 4 4 и 
1 9 0 8 г. № 80. 
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S 
3 
S я о n « 

Нанменовав іе частей вли полвовъ. н " 

| о СЦ \о 

556 

557 

558 

659 

560 

561 

562 

563 

Ш: 

666 

567 

668 

669 

570 

'бП 

573 

574 

575 

Главное Инженерное Унравленіе в Управле-
ніе Генералъ-Инспектора И н а е н е р н о й части. 

Главное Улравленів воевно-учебннхъ заведенія 

Главное Военно-Санитарное Управленіе. 

Главное Военно-Судное Управленіе. 

Ветеринарное Управленіе арміи. 

Канцелярія Александровскаго Коинтета о р а -
неных!.. 

Уііравленіе Генералъ-Инспектора 
учебныхъ заведерій. 

военно-

Управлевіе Инспектора стрѣлковоіі части ы 
войскахъ. 

Овружвня и корпусныя артиллерійсБІа упра-
вленія, штабы артиллерійсквхъ брвгадъ 
в технвческія артнл. заведенія. 

Ш т а б ъ гревадерскаго корпуса. 

1-ой гренадерской двввз ів . 

2-ой 

3-ей 

Кавказской гренадерской двввзів . 

Штабы армейских ъ корпусевъ, пѣхотныхъ 
дивнзій в управленія уѣздвыхъ вовн-
с к в х ъ начэльпиковъ. 

Фельдшера. 

Служители иостоявныхъ воевныхъ госпвталеп. 

Мастеровыл инжевервыл команды. 

Главвое управленіе по квартврвому доволь-
ствію войскъ 

Я 5 о м 
S я I 
« (X I 

В О Р О Т Н И К Ъ . П Е Т Л И Ц Ы . 

Воротникъ. 
Выпушка 
на немъ. 

№ » 

ш 
ев д 

Темио-зеле-
вый. 

Алый. 

Малввовый. 

Алый. 

Мали-
новыя. 

Алал по верх-
веху в виж-

вему краю. 

а « н 

Свѣно- Те«но-зелев . 
с в н і я . св.-сивимъ 

клапаноиъ. 

Алыя. 

Зеде-
выя. 

Темно-зеле-
ный. 

A^-''ая по верх-
нему в в в ж 

нему краю. 

Бирюзовая . 

Синяя. 

Малиновая . 

Желтая . 

Зеленая. 

Бирюзовая. 

Малиновая . 

Темно-зеле-
ная. 

Алая по верх 
нему и ниж-

н е м у краю. 

Чернагоплвса 
Зеленая по 

верхп. и ниж 
нему краю. 

К 

О Б Ш Л А Г А . Клананы П О Г О Н Ы . 

'S 

g ^ 
2 о 
S \о 

а, S в 

f-. Првказы по воен. вѣд., В Ы С О Ч А Й Ш І Е 

d ев Ч 
Ѳ ѵо О 

S3 
Я 
еЗ 
к: а . 
>> tO 
S ^ 
я Н 

CQ ш 

на обшлагахъ 

и выпушки 

на внхъ. 

Погоны. 
С5 -

т t= 

'S 

g ^ 
2 о 
S \о 

а, S в 

S Й 

5 5 
Г й 

приказы в циркуляры Гл. Шт. и Гл. 

И. Упр. 

А л а я . 

Бирю-
зовая. 

Синяя. 

М а л в -
вовая. 

Жел-
тая. 

Зеле-
ная. 

Бирю-
зовая. 

М а л и 
новая. 

Свѣтло 
синяя. 

Алая . 

Ч е р -
ваго 
плиса. 

Зеле-
ная . 

Бирю-
зовая. 

Білый 
пугов. 

съ орл. 
п топор 

1 
С . 'ивяя. 

1 

л 
14 Р-О 

— 1 

Малввовые. 
§ н 

сі 
Жел-

тая. 

№ О ь 

я Зеле-
ная. pq 

Б и р ю -
зовая. 

jpq ч 
Я о 
н ё 

— 

Малввовые. 
і 

« « 2 

1 
j Алые. 

— 
і; 
Жвлтнй. 
Пугов.сі. 
орл. и 

пушками 

1 

Ф 

я 

н 

ч 

о 

— 
§ 

1 

Ф 

я 

н 

ч 

о 

А л а я . 

Св.-си-
ыяя. 

. ра 
•а « 
я ^ 
^ g 

^ я " % 
^^ Е 

і 
і 

Бѣлая. 

Пугов. м 
гренад. ̂  1 

Алые. 
Желтый 
Цугов, 
съ |>рл-

Темно-зелев. Алая . 
. 5 ад л 

Я g 

Спѣтло-сипіе 
еЗ 

•«5 о 

Темно-зелев . Алал. 
Ііѣлий 
llyrOB. 

l-l. op.l. 
и ТОВО] і.і 

Зеленые. 
jKeJTuii. 

Лугов. — 
1съ орд 

Пр. 1865 г. № 24, 1907 г. 644 и 
1908 г. № 80. 

Пр . 1865 г. Хі 24 и 1908 г. 80 и 176. 

Пр . 1910 г. № 630. 

Пр . 1908 г. № 175. 

Пр . 1910 г. № 303. 

[ Пр. 1910 г. № 68. 

' Пр. 1865 г. № 24 , 1907 г. № 644 и 
1908 г. 80. 

П р . 1881 г. № 313. 

Пр . 1911 г. № 559. 

Пр. 1896 г. № 84. 

Пр . 1912 г . 574. 



— 126 — 

Примѣчаніе. На основаніи прик. по в. в. 1908 г. № 80 такого же 
образца мундиръ полагается и юнк. и н. ч. воен. и спец. училищъ, при-
чемъ: выпушки по лѣвому борту и на карман, клапанахъ въ воен., артил. 
и инж. училищахъ—алыя, а въ топография.—свѣтлосинія; воротникъ въ 
воен. уч.—темнозеленый съ алымъ клапаномъ и темнозеленой выпушкой, въ 
артил. и инж. училищахъ—черный плисовый съ алыми выпушками вокругъ, 
а въ топографич.—черный плисовый съ свѣтлосиней выпушкой вокругъ; 
обшлага въ воен. училищахъ—темнозеленые съ алой выпушкой, въ артил. 
и инж. училищахъ—черные плисовые съ алой выпушкой, а въ топографич. 
черные плисовые съ свѣтлосиней выпушкой; на воротникѣ и обшлагахъ 
бѣлевыя петлицы съ алымъ просвѣтомъ, а у юнкеровъ кромѣ того галуны; 
метал, приборъ въ воен. и артил. училищахъ—желтый, а въ инж. и топо-
графич. училищахъ —бѣлый; погоны: въ Павловск, и Алексѣевск. воен., въ 
Михайловск. и Сергіевск. артил. и въ Николаевск, инж.училищѣ—алые, въ 
Казанск. воен.—алые съ свѣтлосиней выпушкой, въ Чугуевск. воен.—алые 
съ бѣлой выпушкой, въ Константиновск. артил.—алые съ черной выпуш-
кой, въ Кіевск. воен.—свѣтлосиніе съ алой выпушкой, въ Виленск. воен.— 
свѣтлосиніе, въ Тифлисск. воен.—свѣтлосиніе съ бѣлой выпушкой, во Вла-
димірск. воен.—бѣлые съ алой выпушкой, въ Одесск. воен.—бѣлые съ 
свѣтлосиней выпушкой, въ Александр, и Иркутск, воен.—бѣлые и въ Военно-
Топографич.—темнозеленые съ свѣтлосиней выпушкой. 

(Пр.: по в. в. 1855 г. №№ 97 и 103, 1864 г. №№ 172 и 368, 1881 г. № 256, 
1882 г. № 91, 1886 г. № 282, 1897 г. № 243, 1907 г. № 111, 1909 г. №№218 

и 330, 1910 г. №№ 363 и 532 и 1913 г. № 308). 

§ 50. Мундиръ для нижнихъ чиновъ 12-ти армейскихъ драгунскихъ 
и запасныхъ кавалерійскихъ полковъ, полевой конной артиллеріи (въ 
томъ чиолѣ и нонно-горныхъ батарей) и армейскихъ полевыхъ жандарм-
снихъ эокадроновъ, а также для нижнихъ чиновъ Военно-походной кан-
целяріи ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА и штабовъ и управленій 

армейской кавалеріи 
(Пр.: 1908 г. №№ 277, 246 и 572, 1909 г. № 188 и 1911 г. № 43). 

469,471,473, Теинозелеваго *) сукна, однобортный (согласно нрилагаемаго при 
475, 479, семь чвртвжа), застегивающійся слѣва направо на 8 пуговицъ. 

по таліи, но свободно для движенія рукъ и тѣла. Мундиръ 
Ббо и 572. состоитъ изъ лифа и пришивной юбки. Лифъ мундира составляютъ: 

спинка и 2 борта. Спинка цѣльная (допускается изъ 2 - х ъ полови-
нокъ), ширина ея внизу у пришива юбки полагается 1 7 2 — 2 вершка. 
Цвѣтъ: сукна на воротникахъ, обшлагахъ и погонахъ, выпушекъ, метал-
лическаго прибора и проч. указанъ въ прилагаемой при семъ вѣдо-
мости. 

Борти (прямые) переходятъ за середину груди: лѣвый на Ѵ2 вер-
шка, а правый на 2 вершка. Весь край лѣваго борта отъ воротника 
до низа окаймляется выпушкой въ і/ів вершка изъ приборнаго сукна, 
части присвоеннаго, подбивается холстомъ (шириною Г / з арш.) и, 
сверхъ того, обшивается кругомъ мундирнымъ сукномъ шириною до 
таліи ІѴ2 верш., а далѣе до низа подбой этотъ имѣетъ ширину 74— 
1 верш, и затѣмъ суживается постепенно до Vs—Ѵ2 вершка. 

*) Для нижнихъ чиновъ полевыхъ жандармскихъ эскадроновъ — голу-
бого (пр. по воен. вѣд. 1911. г. № 43, 1897 г. № 47 и Ц.Г.И. У. 19J J г. № 21.) 
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Для застегиванія мундира на правомъбортѣпо разрѣзу груди наши-
вается 8 пуговицъ (части присвоенныхъ), изъ коихъ верхняя пуговица 
пришивается на Ѵ2 вершка отъ пришива воротника, а нижняя на 
таліи; остальныя же пуговицы въ равномъ между собою разстояніи; 
на лѣвомъ бортѣ, въ соотвѣтствующихъ пуговицамъ мѣстахъ, прорѣзы-
ваются и обметываются петли. Всѣ петли отстоять отъ края борта на 

верш. Петли обметываются нитками и должны быть такой длины 
(около 3/4 верш.), чтобы при застегиваніи на пуговицы не рвались 

Правый бортъ отъ воротника до таліи суконнаго подбоя не 
имѣетъ, отъ таліи же внизъ край праваго борта загибается внутрь: 
на з/д—Ѵг верш, вверху и на Ѵв—Ѵ^ вершка внизу. 

Длина мундира спереди отъ крючка воротника до нижняго края 
полъ мундира должна быть въ зависимости отъ роста, отъ 14 до 
16 вершковъ, при этомъ длина юбки должна быть 5 вершковъ. 

Юбка пришивная, сзади разрѣзная съ карманными клапанами; 
полы юбки выкраиваются изъ 4-хъ кусковъ: два изъ нихъ должны 
соотвѣтствовать бортамъ мундира, а два куска, пришиваемые къ 
спинкѣ (у таліи), накладываются лѣвый на правый на ІѴ4 верш., 
свободные края этихъ кусковъ загибаются внутрь на Ѵв верш, и 
прострачиваются нитками. Полы бортовъ спереди заходятъ одна на 
другую такъ, чтобы уклонъ полы лѣваго борта не переходилъ за 
линію выпушки отъ таліи болѣе, чѣмъ на Ѵ2 вершка. При этомъ 
полы не должны внизу расходиться и закрывать выпушку праваго 
карманнаго клапана. Отъ лифныхъ пуговицъ въ швы полъ вшиваются 
вырѣзанные по дугѣ въ 3 мыска карманные клапаны (двойные съ 
проклейкой внутри), съ 3-мя пуговицами на каждомъ Длина кар-
манныхъ клапановъ должна быть 4 — АМ̂  вершка, ширина вверху 

вершка, по срединѣ верш., а внизу 1 верш. Прямая 
сторона клапана вшивается между отрѣзами полъ вплоть ко шву по 
разрѣзу таліи. Свободныя стороны клапановъ вездѣ оторачиваются 
выпушками въ верш, изъ приборнаго сукна, полку присвоеннаго 
и пристрачиваются къ поламъ по всей длинѣ. 

ilo арик. DO воен. вѣд. 1908 г. № 367, нижнимъ чинамъ 17-го Драгун-
скаго Нижегородскаго ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА полка, на груди однобортныхъ мун-
дировъ полагается имѣть 6-ти гнѣздные газыри (напатронники), по слѣдующему 
описанію: на мундирѣ, на груди, по обѣимъ сторонамъ бортовъ, нашиваются въ 
разстояніи 2'Ѵ4—3 верш, отъ пришива воротника два газыря (напатронника),. 
по 6-ти патронныхъ гнѣздъ въ каждомъ, длиною 2Ѵ8 верш, и вышиною І Ѵз верш, 
изъ мундирнаго сукна; гнѣзда имѣютъ основанія изъ малиноваго сукна. ГІодъ 
газырями дѣлаются прорѣзные карманы изъ мундирнаго сукна (внутренняя сто-
рона кармановъ изъ малиноваго сукна) одинаковой длины и ширины съ газы-
рями. При этомъ газыри и карманы имѣютъ общую подкладку изъ черной плот-
ной непромокаемой парусины. Газыри сверху обшиваются малиновымъ сукномъ. 
Въ газыри вкладываются гильзы 3-хъ линейныхъ патроновъ такъ, чтобы патроны 
выступали изъ нихъ на Ѵ̂  вершка. 

По прик. по воен. вѣд. 1909 года № 559 вышеописанные3 газыри должны 
быть обшиты георгіевского тесьмою шириною въ -Vie вершка сверху и снизу, съ 
сохраненіемъ на верху пьшѣ присвоеннаго малиноваго сукна. 

Для нижнихъ чиновъ Военно-Походной Канцеляріи ЕГО ИМПЕРАТОР-
СКАГО ВЕЛИЧЕСТВА карманиые клапаны полагаются прямые, съ 4-мя пуговицами 
(пр. по воен. вѣд. 1909 г. № 188). 
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Воротткъ—шъ сукна, части присвоеннаго, стоячій съ закру-
гленными концами 1) (закруглѳніе дѣлается по радіусу, равному 
половинѣ вышины воротника), мягкій, прокладывается внутри нод-
клееннымъ холстомъ и подбивается мундирнымъ сукномъ. Воротнйкъ. 
полагается вышиною ІѴ4 верш, и застегивается на 2 желѣзныя про-
волочныя петли съ такими же крючками; петли и крючки пришива-
ются къ боковымъ краямъ воротника такъ, чтобы нижняя петля была 
у самаго шва воротника, а верхняя на Ѵв верш, выше, пропуская 
лапки петель и крючковъ подъ суконный подбой воротника. По верхнему 
краю воротника имѣется выпушка въ Vie вершка шириною изъ сукна 
части присвоеннаго; отступя же отъ выпушки на Ѵіб верш., воротнйкъ 
прострачивается по верхнему и боковымъ краямъ одною строчкою. 

На воротникѣ въ частяхъ, коимъ присвоены, нашиваются кла-
паны изъ суква, части присвоеннаго, шириною 1 верш., а длиною 
до задняго ребра плечевого погона (отъ 3 до ЗѴ2 верш.). Клапаны 
эти нашиваются слѣдуюпшмъ образомъ: передняя сторона клапана 
иодкладывается подъ шовъ выпушки воротника, со всѣхъ же осталь-
ныхъ сторонъ клапанъ пристрачивается къ воротнику, съ подгибомъ 
краевъ, образуя кантъ шириною Ѵіб вершка. Нижній и верхній края 
клапановъ должны отстоять отъ края воротника на Ѵз вершка. 

Ветлицы на воротникѣ, кому таковыя присвоены, нашиваются: 
или на самомъ воротникѣ или на клапанахъ, по одной или, кому 
полагается, по двѣ петлицы съ каждой стороны. Тамъ, гдѣ петлицы 
нашиваются на клапанахъ, онѣ доллсны быть на ^/е—^/32 вершка 
короче длины клапановъ; разстояніе между петлицами и отъ петлицъ 
до краевъ клапана должно быть одинаковой между собою ширины. 

У строевыхъ нижнихъ чиновъ унтеръ-офицерскаго званія по 
краямъ воротника, вплоть къ выпушкѣ, нашивается галунъ, части 
присвоенный, а подъ галуномъ, вплоть къ нему, нашивается одна 
петлица (гдѣ таковая полагается), причемъ передняя окраина пет-
лицы должна прилегать къ краю галуна. Кромѣ того, на клапанѣ (гдѣ 
таковой присвоенъ), или на петлицѣ, нашитой на клапанѣ, нашивается по 
срединѣ ширины клапана или петлицы--цyгoвицa^) (части присвоен-
ная), которая должна быть противъ погонной пуговицы. Унестроевыхъ 
старшаго разряда галунъ нашивается по нижнему краю воротника. 

Рукава состоятъ изъ двухъ половинокъ съ перегибомъ у локтя; 
ширина рукава вверху 4^4 -5 верш., а внузу до 4 верщ.; длина же 
дѣлается по росту такъ, чтобы нижній край съ обшлагомъ доходилъ 
до перваго сустава большого пальца. 

Для нижнихъ чиновъ Военно-Походной Канцеляріи ЕГО ИМП. ВЕЛИЧ. 
воротники полагаются скошенные. (Пр. по воен. вѣд. 1909 г. № 188). 

Для нижнихъ чиновъ полевой конной артиллеріи и конно-горныхъ бата-
рей воротнйкъ полагается безъ пуговицъ (прик. по воен. вѣд. 1008 г. № 572); 
у нижнихъ чиновъ полевыхъ жандармскихъ эскадроновъ на Боротникѣ (на поло-
винѣ высоты его) нашиваются пуговицы, по одной съ каждой стороны, противъ 
пуговицъ для пристегиванія погонъ (пр. по воен. вѣд. 1911 г. № 43). 
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Обшлага изъ сукна, части присвоенеаго, пришивные дѣлаіотся 
вырѣзными съ мыскомъ *), шириною у бокового разрѣза iVs вершка, 
а по высотѣ мыска 2 верш.; пристрачиваются по верху своему къ 
рукаву такъ, чтобы вершина мыска приходилась по продолженію перед-
няго шва, задній шовъ рукава оканчивается отъ верхняго обшлага 
на 2 вершка, и на этомъ разстояніи рукавъ застегивается петлями 
прорѣзанными въ лицевой сторонѣ его, на двѣ пуговицы, пришитыя 
къ задней части рукава: ушко нижней пуговицы въ разстояніи 
Ѵ2 верш, отъ выпушки обшлага, а верхней—въ разстояніи 1 верш, 
отъ нижней. Обшлагъ съ мыскомъ по верху и по краю разрѣза дол-
женъ имѣтъ выпушку или, если ея не положено, то прострочку на 
Ѵіб верш. Если положено имѣть петлицы то на каждомъ обшлагѣ, 
подъ вершиною мыска, нашивается петлица съ пуговицею; если же 
петлицъ не положено,—то одна пуговица; длина петлицы ва обшла-
гахъ безъ галуна Р/в верш., нижній край ея въ обоихъ случаяхъ 
будетъ на Vie верш, отъ края обшлага; пуговица нашивается на 
петлицу такъ, чтобы край ея нѣсколько переходйлъ за край верх-
ней отстрочки петлицы, гдѣ петлицы не положены— пуговица должна 
приходиться подъ вершиною мыска на вершка. 

У нижнихъ чиновъ унтеръ-офицерскаго званія нашивается галунъ, 
части присвоенный, по верху обшлага, вплоть къ выпушкѣ, съ заги-
бомъ по разрѣзу; верхъ петлицы, если она положена, долженъ быть 
подъ галуномъ. 

Пуговшщ^ части присвоенные, нашиваются на правомъ бортѣ 
соотвѣтственно петлямъ лѣваго борта такъ, чтобы ушко приходилось 
въ наружный край петли, а на лѣвомъ прометываются петли сооб-
разно пришиву пуговицъ на правомъ бортѣ и на равныхъ съ нимъ 
разстояніяхъ отъ средины груди. Сзади мундира пуговицы наши-
ваются: на лифѣ двѣ и на карманныхъ клапанахъ (вырѣзныхъ)—въ 
углахъ средняго и нилшяго мысковъ; окружность пуговицы должна 
быть на разстояніи Vs верш, отъ выпушекъ. Сверхъ того, на мун-
дирѣ* должно быть по одной пуговицѣ съ каждой стороны у ворот-
ника для пристегиванія погонъ и, кромѣ того, по двѣ на рукавахъ, 
надъ разрѣзомъ у обшлага. Мундиръ весь, кромѣ юбки (кругомъ и 
въ рукавахъ), подбивается холстомъ. Подкладка въ рукавахъ не до-
ходитъ до края обшлага на Ѵ̂  верш. 

Плечевые погоны ~шъ приборнаго сукна, части присвоеннаго, 
подбиваются мундиркымъ сукномъ, шириною съ выпушкою (изъ мун-
дирнаго сукна) ІѴ2 верш, и длиною по росту человѣка, отъ шва 
рукава до шва воротника; верхній конецъ погона срѣзается ту-
пымъ равностороннимъ угломъ (вершина его должна быть выше бо-
ковъ на Ѵі верш.); въ этомъ углѣ, отступя на верш, отъ вершины, 
прорѣзается вдоль его петля для застегиванія погона на пуговицу, 
пришитую на мундирѣ на іД вершка отъ шва воротника; выпушка 
стачивается съ верхнею стороною погона, и подкладка подшивается 
подъ нее; нилшій конецъ погона вшивается въ шовъ рукава такъ, 
чтобы середина погона приходилась по разрѣзу плеча. 

*) Въ Военно-Походной Канцеляріи Его Императорскаго Величества обшлага 
полагаются прямые (пр. по в. в. 1009 188). 
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отличшмъ мундировъ для нижнихъ чиновъ армейскихъ драгунскихъ и запа-
батарей и армейскихъ полевыхъжандармскихъэскадроновъ, а также для ниж-
ЛИЧЕСТВА и штабовъ и управленій армейской кавалѳріи—по цвѣту суконъ, 

(Пр. по воен. вѣд. 

сныхъ кавалершскихъ полковъ, полевой конной артиллеріи, конно-горныхъ 
нихъ чиновъ Военно-походной канцеляріи ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕ-
металлическому-прибору и другимъ особенностямъ, частямъ присвоеннымъ. 
1908 г. № 277). 

Наымевованіе полковъ или частей. 

Цвѣтъ воротника. 

ЭД ѵо 

Воротникъ. Выпушка 
на немъ. 

об 
К 
сЧ ^ 
3 « сЗ в В ш <а Ен 4 о иі (X 

469 

471 

4 7 3 

476 

479 

4 8 3 

4 8 4 

4 8 5 

486 

J-й Лейбъ - драгунскій Москопскій И м п е р а т о р а 
П Е Т Р А В Е Л И К А Г О ііолкъ. 

3-й драгупскій Новороссійскій Е л Имііераторскаго 
Высочества Великой Княгини Е Л Е Н Ы ВЛАДИ-
М І Р О В Н Ы іюлкъ. • 

б-й драгупскій Каргоііольскій ііолк' 

7-й драгуескій Кипбурнскій полііъ. 

І Ь й драгунскій Рижскій полкъ. 

16-й драгуискій Переяславскій Императора А Л Е К -
С А Н Д Р А ІІІ -го полкъ. 

16-й драгунскій Тверской Его Ишгераторскаго Вы-
сочества Наслѣдпика Цесаревича полкъ. 

17-й драгуискій Нижегородскій Е Г О В Е Л И Ч Е С Т В А п 

18-й драгупскій Сѣверскій Короля Датскаго ХРРІ-
С Т І А Н А ІХ-го полкъ. 

Алая. 

Мали-
новая. 

Бѣлая.І 

Жел-
тая . 

Свѣі-
ло-си-

няя. 

а> 
н 

Свѣтло-синій. 

Малиновый. 

Темно-
зеленый. 

Малиновый. 

Темпо-
зе.теный. 

Алая . 

Ма.:іииовал. 

Вѣлая. 

ЛСелтая. 

Темно-
зелепая. 

Темно-
зеленая. 

Алый. 

Малино-
вый. 

Вѣлый. 

Желтый. 

Темно-
зеленый. 

Темно-
зеленый. 

Малиновая . 

Темно-
зеленая. 

Малиновая . 

Малино-
вый. 

Темно-
зеленый. 

Малино-
вый. 

ей 
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о а 

п о г о н ы . 

ш 
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Дополнительные при-

казы и циркуляры. 

Алве. 

Малиновые. 

Бѣлевой тесь-
мы съ алымъ 
процвѣтомъ. 

Алые. 

Мали-
новые. 

Бѣдые. 

Желтые. 

Свѣтло-синіе. 

Бѣлые. 

Жел-
тые. 

Свѣтло 
сивіе. 

Малиновые. 

Бѣлевой тесь-
мы съ малино-
в ы м ! продвѣ-

томъ (и на 
обшлагахъ) . 

Малиновые. 

Маливовые. 

Малиновые. 

к 

Ь Й 

о в ^ 
Н - н 

хо а 

« 2 (Я 
S м Рчоя W о о <У « 

Алые. 

Малино-
вые. 

7 

11 

Бѣлые. 

Желтые. 

Свѣтло-
синіе. 

Высочайшій приказъ 27-го 
іюня 1909 г. 

Высочайшіи приказъ 11-го 
февраля 1909 г. и прик. 
по воен. вѣдом. 1912 г. 
№ 463 . 

Бѣлый. 

Малино-
вые. 

Жел-
тый. 

Бѣлый 

Малино-
вые. 

Пр . по воен. вѣд. 
№ 463. 

1912 г. 

Высочайшій приказъ 30-го 
декабря 1 9 1 0 г. и прик . 
по в. в. 1912 г. № 463 . 

Пр. по в. в. 1Ѳ12 г. № 463. 

Высочайт ій приказъ 30-го 
августа 1898 г. и пр. по 

в. в. 1901 г. № 298 . 

5Кел-
тый. 

•с 
ft . 
" я 

л Ь « 
ш Ен 

S § 

Ліед-
тый. 

и 

П р . по в. в. 1901 г. № 298 
и Ц. Г. Ш . 1908 г. № 180. 
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487 19-ft драгунскій Архангелогородскій полкъ. Алая. Темно-
зеленый. Алая . Алый. 

488 20-й драгунсжій Финляндскін полкъ. Жел-
тая. Желтый. Темно-

зеленая. 
Темно-

зеленый. 

489 Приморсвій драгунскій полкъ. Жел-
тая, 

Темно-
зеленый. Желтая. 

528 Запасные кавалерійскіе полки и Кавказскій оапасный 
кавалерійскій дивизіонъ. Алал. Темно-

зеленый. Алая. Алый. 

529 Полевые жандармскіе эскадроны. Алая. Голубой. Алая. — 

5 3 3 Полевая копнал артиллерія и конно-горныя батареи. Алая. Темно-
зеленый. 

Алая(по верх-
нему и ниж-
нему краю). 

— 

550 Военно-походная капцелярія Е Г О И М П Е Р А Т О Р -
СКАГО В Е Л И Ч Е С Т В А . Бѣлая. Алый. Бѣлая. — 

6 72 Штабы и управленія армейской кавалеріи. Алая. Алый. Темно-
зеленая. 

Дримѣчангя: i ) Въ цолкахъ Имени Императора А Л Е К С А Н Д Р А Ш и вь тѣхъ, гдѣ шефами 
лыхъ и желтыхъ—красного, а на всЬхъ остальныхъ—желтою краскою); ііри этомъ пензелевыя изобра-

») По приказу по воен. вѣд. 1911 года Л» 43 на погонахъ нижнихъ чиновъ полевЬхъ жандарм-
3) По приказу U0 воен. вѣд. 1912 года № 216 па погонахъ нижнихъ чиновъ армейскихъ запас-

По приказу по воен. вѣд. 1912 года № 463 всѣмъ нижнлмъ чинамъ полкосъ, не имѣющихъ 
5) По при іа зу по воен. вѣд, 1909 года № 188 па погоны нижнихъ чиповъ Военпо-походной 

веызвдевое изображевіе Имени Е Г О В Е Л И Ч Е С Т В А съ короною. 
«) По приказу по воен. вѣд. 1901 г. Л'» 298 петлицы па обшлагахъ мундировъ нижнихъ чиновъ 

на мундирномъ воротннкѣ и имѣлись до 1881 года на мувдирныхъ обшлагахъ и б) изъ бѣлевой 
И М П Е Р А Т О Р А И И Х Ъ И М П Е Р А Т О Р С К И Х Ъ В Е Л И Ч Е С Т В Ъ ГОСУДАРЫНЬ И М П Е Р А Т Р И Ц Ъ . 

г > 

о в 

Алые. 

Желтые. 

Темно-зеле-
ные съ лгелтои 

выпушЕой. 

Алые. 

Голубые 
съ алой вы-

пушБОЙ. 

Темио-зеле-
ные съ алой 

выпушкой. 

Темно-зеле-
вые съ бѣлой 

выпушЕов. 

Темно-веле-
ные съ алой 

выпушкой. 

П О Г О Н Ы . 
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ё 
Э . 
S ^ я в pq и 

Алые. 

Жел-
тые. 

Жел-
тые. 

Алые. 

Алые. 

ТемнО' 
зеле-
выя. 

Темяо-
Алые. зеле-

ныя. 

Алые. Бѣлыя. 

Алые. — 
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19 Алые. 

20 

По № или 
наииенѳ-

ванію. 

Желтые. 

Желтые. 

Алые. 

-fa 
PQ 

По № 
эскадрона. 

По № 
батареи. 

Алые. 

Алые. 

Ф 

Д. 
№ 

Жел-
тый. 

Жел-
тый. 

Бѣлнй 

Жел-
тый. 

Бѣлый 

Жел-
тый. 

Дополнительвне при-

казы и циркуляры. 

Пр. по в. в. 1912 г, № 463. 

Пр. по в. в. 1908 V . Ѣ 404 
и 1912 г. № 463 . 

Пр . по в. в. 1912 г. 216. 

Пр. по в. в. 1911 г. М 48 
и 1897 г. № 47. 

Пр. по в. в. 1908 г. №№ 246 
и 572. 

Пр. по в. в. 1909 г. № 188. 

Пр . по в. в. 1911 г. № 228. 

состоять иностранные государи—вензелевыя изображенія полагаются на погонахъ—печатныл (на бѣ-
женія полагаются согласно установленныхъ рнсуЕКовъ.. 
СЕихъ эсЕадроновъ полагается шифровка по № эскадрона печатная желтой красЕой по трафарету, 
ныхъ кавадершскихъ ПОЛЕОВЪ и днвизіона шифровка полагается безъ литеры „ 3 " . 
вензелевой шифровки, полагается шифровка по № полка. 
Канцелярін Е Г О И М П Е Р А Т О Р С К А Г О В Е Л И Ч Е С Т В А полагается накладное, нзъ бѣлаго металла, 

полагаются: а ) изъ Георгіевскаго басона—во всѣхъ частяхъ войскъ, гдѣ f a s i a петлицы цолагаются 
тесьмы—въ армейскихъ Шефскихъ частяхъ Е Г О И М П Е Р А Т О Р С К А Г О В Е Л И Ч Е С Т В А ГОСУДАРЯ 
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§ 51 -а . Мундиръ (нолетъ) для нижнихъ чиновъ 9-ти драгунскихъ полковъ. 
сформированныхъ изъ кирасирскихъ. 

(Пр. 1908 г. № 277). 
470,472, Однобортный съ пришивной юбкой (согласно прилагаемаго при 
47£.478 семъ чертежа), изъ темнозеленаго сукна, застегивающійея справа 

и налѣво на петли крючками, пришиваемыми по краямъ бортовъ мун-
480—482. д^р^^ строится нѣсколько въ талію. Мундиръ состоитъ изъ лифа и 

юбки. Лифъ мундира составляютъ: спинка и 2 борта. Спинка цѣль-
ная (допускается изъ 2-хъ половинокъ), ширина ея внизу—у при-

, шива юбки полагается iVs—2 вершка. 
Цвѣтъ сукна на воротникахъ, обшлагахъ, погонахъ, выпушекъ, 

металлическаго прибора и проч. указаШ) въ прилагаемой при семъ 
вѣдомости. 

Оба борта, отъ воротника до низа полъ, кроятся прямые по 
отвѣсу, съ напускомъ противу середины груди въ Ѵз верш., напуекъ 
этотъ заворачивается и заутюживается на лицевую сторону, на кото-
рой закрывается вплоть по краю каемчатою тесьмою, полку присвоен-
ною тесьма нашивается, начиная отъ края одной полы, до ворот-
ника, огибаетъ его по верху вплоть къ краю и идетъ до края другой 
полы; обѣ стороны ея прострачиваются съ сукномъ нитками, концы 
подгибаются внутрь поверхъ сукна и также къ нему пристрачиваются; 
оба борта до таліи подклеиваются холстомъ и подшиваются, сверхъ 
того, лентами изъ сукна въ /̂з вершка шириною. 

Для застегиванія колета, подъ обоими бортами пришиваются 
(не доходя на 3—4 верш, до нижняго края мундира) крючки съ 
петельками, въ разстояніи ^U верш, одинъ отъ другого и въ пере-
межку, т. е. крючекъ у воротника на лѣвой сторонѣ, а противъ него 
петля на правой, засимъ петля на лѣвой, а крючекъ на правой и 
т. д. до низу. Подъ лѣвый бортъ, сверхъ того, отъ воротника до 
таліи подшивается однимъ краемъ своимъ полоса мундирнаго сукна 
въ 2 вершка шириною такъ, чтобы свободная сторона ея заходила 
подъ бортъ на 1 вершокъ. Крючки должны быть пришиты на такомъраз-
стояніиотъ краевъ борта, чтобы борты сходились плотно безъ просвѣта. 

Длина мундира спереди отъ крючковъ воротника до нижняго 
края полъ мундира должна быть въ зависимости отъ роста отъ 14 
до 16 вершковъ, при этомъ длина юбки должна быть 5—5Ѵз верш-
ковъ. 

Юбка пришивная, сзади разрѣзная съ карманными клапанами )̂; 
полы юбки выкраиваются изъ 4-хъ кусковъ: два изъ нихъ должны 

Шириною ^/s вершка (средняя полоса Ѵіс—Ѵ2 верш, по цвѣту прибора, 
крайнія шириною —^/іс, верш, каждая по цвѣту приборнаго сукна). 

2) И съ 2-мя пуговицами ка каждомъ клапанѣ. 
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соотвѣтствовать бортамъ мундира, а два куска, пришиваемые къ 
спинкѣ (у таліи), накладываются лѣвый на правый на I 'A верш., 
свободные края этихъ кусковъ загибаются внутрь на Vs верш, и 
прострачиваются нитками. При этимъ полы не должны внизу расхо-
диться и закрывать выпушку праваго карманнаго клапана. 

Отъ лифныхъ пуговицъ въ швы полъ вшиваются прямые кар-
манные клапаны (двойные съ проклейкою внутри), имѣющіе видъ 
прямоугольнаго треугольника, обращеннаго острымъ угломъ къ соот-
вѣтствуюш.ей ему лифной пуговицѣ. Длина карманныхъ клапановъ 
должна быть 4—4Ѵ4 верш , а ширина внизу 1 вершокъ. Прямая 
сторона клапана вшивается между отрѣзками полъ вплоть ко шву 
по разрѣзу таліи. Свободныя стороны клапановъ вездѣ оторачиваются 
выпушками въ Vie верш, изъ приборнаго сукна, полку присвоеннаго, 
и пристрачиваются къ поламъ по всей длинѣ. 

Воротишь—изъ бѣлаго сукна, стоячій съ закругленными кон-
цами (закруглееіе дѣлается по радіусу, равному половинѣ вышины 
воротника), мягкій, прокладывается внутри подклееннымъ холстомъ 
и подбивается мундирнымъ сукномъ. Воротникъ полагается вышиною 
ІѴ4 верш., застегивается на двѣ желѣзныя проволочныя петли съ 
такими же крючками, петли и крючки пришиваются къ боковымъ 
краямъ воротника такъ, чтобы нижняя' петля была у самаго шва 
воротника, а верхняя на Vs верш, выше, пропуская лапки петель и 
крючковъ подъ суконный подбой воротника. 

На воротникѣ нашиваются клапаны изъ приборнаго сукна, полку 
присвоеннаго, шириною ^U верш., а длиною до передняго ребра 
плечевого погона отъ РД—2 верш. 

Клапанъ нашивается слѣдующимъ образомъ: боковая (наружная 
и верхняя стороны клапана, подходя подъ тесьму, полку присвоенную, 
пристрачиваются къ воротнику, нижняя сторона клапана вшивается 
въ шовъ воротника, а сторона, расположенная противъ передняго 
ребра погона, загибается вовнутрь и пристрачиваетсл къ воротнику). 

Петлицы на воротникѣ (кому таковыя присвоены) нашиваются 
на клапанахъ, причемъ онѣ должны быть длиною на — в е р ш , 
короче длины клапановъ, разстояніе отъ петлицы до краевъ тесьмы 
и воротника должно быть одинаковой мел^ду собою ширины. У 
строевыхъ нижнихъ чиновъ унтеръ-офицерскаго званія и нестрое-
выхъ старшаго разряда нашивается по краямъ воротника, отступя 
на Vie верш,, галунъ, полку присвоенный (въ этомъ случаѣ воротникъ 
тесьмою не окаймляется), а подъ галуномъ, вплоть къ нему, наши-
вается петлица (гдѣ таковая полагается), причемъ передняя окраина 
петлицы должна прилегать къ краю галуна; по срединѣ клапана или 
петлицы (гдѣ таковыя положены) нашивается пуговица, отстоящая 
отъ края клапана на Ѵ̂  вершка. 

Рукава состоятъ изъ двухъ половинокъ, съ перегибомъ у локтя, 
ширина вверху 4^/4—5 верш., внизу до 4 верш.; нилшій край ру-
кава съ обшлагомъ доходитъ до перваго сустава большого пальца. 
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Обшлага изъ приборнаго сукна прямые (шириною въ IV* верш.), 
пришивные, съ прострочкою въ Ѵю верш. 

На обшлагѣ по верхнему его краю, отступя на Ѵіб верш, на-
шивается у нилшихъ чиновъ унтеръ-офицерскаго званія галунъ, а у 
рядовыхъ каемчатая тесьма, одинаковая съ нашитою по груди и по 
воротнику мундира. На обшлагахъ имѣется по двѣ пуговицы (раз-
стояніе между ихъ центрами V's верш.), пришиваемыхъ на Vs— 
Ѵі верш, отъ нижняго края обшлага. Если положены петлицы то 
пуіювицы нашиваются на срединѣ каждой петлицы. Верхній край 
обшлага сзади остается не пришитымъ къ рукаву на 1 вершокъ. 

Погоны сушествующаго образца изъ приборнаго сукна, полку 
присіюеннаго, съ бѣлою выпушкою (въ Vie верш.), подбиваются бѣ-
лымъ сукномъ •'), длиной въ отдѣлкѣ до 4-хъ верш, и пригоняются 
по плечу, ширина погоновъ Ѵі2 вершка. Погоны приі'Оняются къ 
мундиру на самой срединѣ плеча, вшивая нижній край въ шовъ 
рукава. Верхній конецъ погона срѣзается тупымъ равностороннимъ 
угломъ (вершина его должна быть выше боковъ на \'А верш.): въ 
этомъ углѣ, отступя на Ѵі верш, отъ вершины, прорѣзается вдоль 
его петля для застегиванія погона на пуговицу, пришиваемую на 
мундирѣ на 'А верш, отъ шва воротника. 

Отлтія па погоиахь остаются нынѣ существующаго образца. 
На иоговахъ положено имѣть лишь вензелевую шифровку )̂ кому 
таковая присвоена. 

Наплсчтікгі для трубачей остаются нынѣ существующаго образца. 
Мундиръ весь, кромѣ юбки (кругомъ и въ рукавахъ), подбивается 

холстомъ. Подоадка въ рукавахъ не доходитъ до края обшлага на 
верш., полы не подкладываются. 

Примѣчаніе. Въ 13-мъ драгунскомъ Военнаго Ордена полку: 
1) воротники и обшлага на мундирахъ у нижнихъ чиновъ унтеръ-
офицерскаіо званія обшиваются но положеннымъ галуномъ, а 
Георгіевскою тесьмою, какъ на бортахъ; и 2) на клапанахъ во-
ротника мундира-колета имѣть по одной металлической (латун-
ной) 1'ренадѣ, располагаемой параллельно нижнему краю ворот-
ника, согласно прилагаемаго при семъ чертежа. 

') Кому какое присвоено (см. вѣдоыость). 
-) По приказу по воен. ЕѢД. 1901 года JŶ  298, петлицы на воротникахъ и 

обш.чагахъ мупдпровъ для нижнихъ чиновъ кавалеріи, полагаются изъ бѣле-
вой трсьмы — въ армейскихъ Шефскихъ частяхъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО 
ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЯ ИМПЕГАТОРА и ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ БЕ-
ЛИЧЕСТВ'І> ГОСУДАРЫНЬ ИМПЕРАТРИЦЪ. 

•') Для 13-го драгуискаго Военнаго Ордена полка погоны положены бѣлые, 
съ оранжевыми—выпушкою подбоемъ. 

О По приказу по воен. вѣд. 1912 г. Л» 463 на погонахъ нижнпхъ чиновъ, 
коимь не присвоены вензелевыя изоб])ажеиія, полагается шифровка по № 
полка,—печатная по траіЦрету, желтой пли красной краской, согласно приказа 
по воен. вѣд. 1911 г. -228. 
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§ 5 1 - 6 . Мундиръ для литаврщика 13-го Драгунскаго Воѳннаго Ордена 
полка. 

(Пр. 1908 г. № 155). 

Мундиръ-щлеть образца, установленнаго для армейскихъ дра-
гунски хъ полковъ, сформированныхъ изъ кирасирскихъ, но съ сохра-
неніемъ отличій, устанивленныхъ приказомъ по воен. вѣд. 1884 г. 
№ 283. 

По этому приказу для литаврпшка 37-го Драгунскаго Воен-
наго Ордена полка полагалась нашивка золотого, по цвѣту металли-
ческаго прибора, галуна армейокаго пѣхотнаго образца съ шелковымъ 
чернымъ процвѣтомъ по срединѣ; 

а) па погонаосо ~ тщшою Ѵ̂  вершка (съ шелковымъ процвѣтомъ 
въ 2 нити) по краямъ своболныхъ сторонъ погона, пропуская концы 
галува въ шовъ рукава, и 

б) на паплечшікахь—шириною въ Ѵз вершка (съ шелковымъ 
процвѣтомъ въ 4 нити) по верхнему и нижнему краямъ наплечника 
и наискось, къ серединѣ груди, поперекъ наплечника, въ 4 ряда, на 
разстояніи Vs вершка одинъ отъ другого. 

Лримѣчапге. На плечевыхъ погонахъ у литаврщиковъ унтеръ-
офицерскаго званія нашиваются установленныя для унтеръ-офи-
церовъ отличія, басонныя нашивки, существующаго образца. 
Шифровка на поговахъ, установленнаго образца, дѣлается по 
трафарету масляною краскою. Шевроны, кому таковые пола-
гаются, нашиваются на рукавахъ, по положенію-

По приказу по военному вѣдомству 1912 года № 159 для 
литаврщика 13-го Драгунскаго Военнаго Ордена полка полагается: 

1) при парадной формѣ эполеты тканой рогожки, съ генераль-
ской бахромой, съ примѣсью чернаго шелка и съ полоской чернаго 
шелка на полѣ и корешкѣ эполетъ, 

2) контръ-погончики—для пристегиванія эполетъ на мундирахъ, 
галунные, офицерскаго образца и 

3) обшивка воротника и обшлаговъ мундира золотымъ галуномъ 
съ шелковой полоской чернаго цвѣта по срединѣ. 

*) Нынѣ 13-й Драгунскій. 
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В Ѣ Д О 
отличіямъ мундировъ нижнихъ чиновъ армейскихъ драгунскихъ полковъі 

прибору и другимъ особенно! 

Наименованіѳ полковъ. 

470 

472 

474 

476 

2-й Лейбъ-Пскопсііій Е Я В Е Л И Ч Е С Т В А Г О -
С У Д А Р Ы Н И И М П Е Р А Т Р И Ц Ы М А Р Ш ѲЕОДО-
Р О В Н Ы . 

4-й Новотроицко-Екатеринославск ій Генералъ-
Фельдыаршала Кпязл Потемкиеа-Тавритескаго . 

6-й Глуховскій И М П Е Р А Т Р И Ц Ы Е К А Т Е Р И Н Ы 
В Е Л И К О Й •). 

8 -й Астраханск ій Генерадъ-Фельдмаршала ВЕ-
ликАго Князя Н И К О Л А Я Н И І Ю Л А Е В И Ч А . 

9 - й К а з а н с к і й Е Я И М П Е Р А Т О Р С К А Г О В Ы -
С О Ч Е С Т В А ВЕЛИКОЙ КНЯЖНЫ М А Р Ш Н И К О -
Л А Е В Н Ы 

480 

481 

48 2 

10-йНовгородскій Е Г О В Е Л И Ч Е С Т В А Королл 
Виртеыбергскаго. 

12-й Стародубовскій. 

13-й Воеянлго Ордена Генералъ-Фельдмаршала 
Графа Мипиха . 

14-й Малороссійскій Наслѣднаго П р и н ц а Гер-
ианскяго п Прусскаго. 

оЗ П Р4 

п 
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м 
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СЧ Н і-

2 & rt и ca 
3 о 
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О t= 

0 X! . 
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в ш Э 
1 5 « 

§ g S 

Клапанъ на 

воротпиаѣ 

(съ пугови-

цей). 

Розовый. 

Оранжевый. 

Свѣтло-
синій. 

\о 
к 
п, 

Желтый. 

Алый. 

Малиновый. 

Свѣтло-
синій. 

Бѣлые. 

Свѣтло-
зелеыыи. 

Черный njH-
совый съ Гре-

надой. 

Сьѣтло-
неленый. 

М О С т ь 
сформированныхъ изъ кирасирскихъ по цвѣту суконъ, металлическому 
стямъ, полкамъ присвоеннымъ. 

( П р . 1 9 0 8 Г.^' № 2 7 7 ) . 

П р и м ѣ 
Во 2-мъ Лейбъ-драгунскомъ Псковскомъ Е Я В Е Л И Ч Е С Т В А Г О С У Д А Р Ы Н И И М П Е Р А Т Р И Ц Ы 

п п ж н и х і чниовъ—печатііыл по трафарету бѣлого шасляпою краскою.—Въ 8-мъ драгуискомъ А с т р а х а п с к о м ъ у 
Имеоп Его ВысочествА, согласно приказа попоенному вѣдомству 1907 г. № 437. Н а погопахъ-же п и ж н и х і 
фарету, желтей или красиой краской, согласно приказа по воеп. пѣд. 1911 г. .INii 228 (пр. по в. в. 1912 г. 

и 2) Парадное обмундировапіе литаврщика ІЗ-го драгупскаго Военнаго Ордена полка долзкно состоять 
приказами по поепноіиу вѣдомству 1884 г. Л'1: 283 и 1905 г. Л'̂  402. 

1) Исправлено согл. ВЫСОЧАЙШ. прик. 8 ііолл 1911 г. 
-) Исиравлено согл. ВЫСОЧАЙШ. нрик. 14 ігоііл 1912 г. 

И на обшлагахъ (прик. по воеп. пѣд. 1901 г. 298) . 
*) Введены приказомъ по воеи. вѣд. 1910 г. 565. 

И ъ - к о л Е т ъ. 
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Петлицы па 

П О Г О Н Ы , 
(съ бѣлой выпушкой). 

g воротникѣ. Сѵкно. Шифровка . 

Наплечники 

у трубачей 
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Бѣлевой тесьмы 
одиночныя. ^) 
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Алыя. 

Малано-

Свѣтло-
синЬі. 

Бѣлевой тесьмы 
одиночныя. •*) 

Розовое. 

Оранжевое. 

Свѣтлоспнео. 

Желтое. 
l i d -

Алое. 

Малиновое. 

Свѣтлоеинсе. 

9 

Середина Геор-
гіевская лепта, 
каймы бѣлыл. 

Середина 'jecbMu 
желтая, кайми 
свѣтлозеленыя. 

Бѣлое, выпушка 
оран лее вал. 

Г 
12 

13 

Свѣтло- -j л 
зеленое. 

Бѣлые съ геор-
гіевской тесьмой 

Свѣтлозеленые 
съ бѣлевой 

тесьмой. 

М А И И Ѳ Е О Ю Р ' и Ч ] Ы „ол,іу„олагаютс,імі.з<.леіша взображешл И « с в и Е Я В Е Л И Ч Е С Т В А : " п о г м а х ъ 
^ Г р і і З а р ш л а B o o L o Н И К О Л А Я Н И І Ш Л А И И Ч А „ о , ^ 
ЧВЕОВЪ, техъ не ііриспоепы юпзелевмя пзображетя полагается шифроша по л. иолка, і 

съ . о х р а л о п і о ш , „ а « т л , , і й (»а погонахъ наплечниках . ) , у с т а . о м е н в ы х ъ 
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§ 5 2 - а . Мундиръ для нижнихъ чиновъ армейскихъ уланскихъ полковъ, 
(Пр. 1908 г. № 155). 

490—506. Мундиръ. Двубортный съ лацканомъ (согласно прилагаемая нри 
семъ чертежа) изъ синяго сукна, шьется въ талію съ просѣчными 
и обметанными петлями и 7-іо металлическими (части присвоенными) 
пуговицами на каягдомъ бортѣ. Мундиръ состоитъ изъ лифа и юбки. 
Лифъ мундира составляют!: спинка и борта. Выпушки по лѣвому 
борту мундира, кругомъ полъ, по швамъ спинки, рукавовъ и карман-
ныхъ клапановъ изъ приборнаго сукна. 

О цвѣтѣ сукна воротника съ клапанами, настежного лацкана и 
выпушекъ упомянуто въ вѣдомости. Спинка мундира цѣльная (допус-
кается сшивная изъ 2 -хъ половинокъ). Длина мундира опредѣляется 
по росту. Ширина спинки внизу у пришиваюбки полагается ІѴ2 —2 
верш. Въ швы спинки съ боками отъ рукавовъ до таліи вшивается 
выпушка изъ приборнаго сукна въ Ѵіб вершка. 

Лащанъ, или выступъ лѣваго Сорта на іъ правымъ, вверху вы-
рѣзается по кривой линіи пришива воротника такъ, чтобы край лац-
кана плотно прилегалъ къ шву на пространствѣ отъ крючка до пе-
редняго ребра погона; отсюда лацканъ срѣзается по линіи, идущей 
по ребру погона, во всю длину его ( 3 — в е р ш . ) , и въ этой его 
части дѣлаются два равные, дугообразные вырѣза, образуюш,іе такимъ 
образомъ три мыска, изъ которыхъ мысокъ, ближайшій къ воротнику, 
прилегаетъ къ нему и касается ребра погоыа; вершина угла средняго 
мыска должна также касаться ребра погона и находиться на срединѣ 
разстоянія между крайними мысками, а вершина угла наружнаго мы-
ска—на одвой прямой линіи съ вершинами двухъ другихъ мысковъ 
и доллсна касаться шва рукава. 

Отъ верхняго угла книзу лацканъ постепенно суживается такъ, 
что ширина его по груди между центрами верхнихъ (седьмыхъ) пу-
говицъ должна быть отъ 5Ѵ4 — в е р ш к о в ъ ^), а полиніи нилшихъ 
(первыхъ) пуговицъ на перерѣзѣ таліи въ 2Ѵ2 —3 вершка. По всей 
своей ширинѣ отъ воротника до таліи, лацканъ подкладывается хол-
стомъ и, сверхъ того, обшивается кругомъ по борту сукномъ по цвѣту 
мундира, шириною въ 1 верш. Лацканъ застегивается на семь пу-
говицъ; для размѣщенія шести нижнихъ петель, отвѣсная линія, про-
ходящая черезъ середину груди, отступя отъ воротника на 3 вершка, 
дѣлится до перерѣза таліи прямыми параллельными линіями на пять 
равныхъ частей,—нижняя петля будетъ такимъ образомъ на перерѣзѣ 
таліи и на Ѵз верш, отъ края лацкана; слѣдующіе пять петель на 
линіяхъ сѣченія груди и также на ^/а вершка отъ края лацкана: для 
верхней (седьмой) пуговицы петля прорѣзается вдоль средняго мыска 
лацкана на Ѵз вершка отъ вершины угла, Пегли обметываются нит-
ками и должны быть такой длины (около верш.), чтобы при за-

1) Исправлено согл. Ц. Г. И. У. 1911 № 21. 
2) Въ зависимости отъ ширины груди, а между шестыми пуговицами 4'/ і — 

l-'V, верш. 
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стегиваніи на пуговицу не рвались. Весь край лацкана отъ воротника 
по мыскамъ и по борту окаймляется выпушкою въ Vie верш., мун-
диру присвоенною. 

Правый борть—ЩШШ^Ш'^^ХОАШЪ за середину груди на 2V2 верш, 
по всему своему протяженію и отъ воротника до таліи суконнаго 
подбоя не имѣетъ; отъ таліи же внизъ край праваго борта загибается 
внутрь на Vs—Ѵ2 верш, вверху и на V ^ - ^ A вершка внизу. 

Длина мундира спереди оть крючка воротника до нижняго края 
полъ мундира должна быть сообразно четыремъ ростамъ: 14, 
1572 и 16 верш. 

Юбка мундира пришивная, длиною 5 верш., сзади разрѣзная съ 
карманными клапанами. Полы юбки выкраиваются изъ 4-хъ кусковъ: 
два изъ нихъ доляѵны соотвѣтствовать бортамъ мундира, а два куока, 
пришиваемые къ спинкѣ (у таліи), накладываются лѣвый на правый 
на 1 верш., свободные края этихъ кусковъ загибаются внутрь на ^/s 
верш, и прострачиваются нитками. Полы бортовъ спереди заходятъ 
одна на другую такъ, чтобы уклонъ полы лѣваго борта не перехо-
дилъ за линію выпушки отъ таліи болѣе, чѣмъ на 1/2 вершка. При 
этомъ полы не должны: внизу расходиться и закрывать выпушку пра^ 
ваго карманнаго клапана. Полы по всему нижнему краю окаймляются 
выпушкою изъ прибореаго сукна. Отъ лифныхъ пуговицъ въ швы 
полъ вшиваются карманные клапаны двойные съ проклейкою внутри. 
Карманные клапаны должны быть вырѣзными по дугѣ съ тремя мыс-
ками и съ тремя металлическими, части присвоенными, на нихъ 
пуговицами. Прямая сторона клапана вшивается между отрѣзками 
полъ вплоть ко шву по разрѣзу таліи. Свободныя стороны клапаноьъ 
вездѣ оторачиваются выпушкою въ Ѵі<5 вершка изъ приборнаго сукна 
и пристрачиваются къ поламъ по всей длинѣ. Карманные клапаны 
должны быть длиною 47-^ верш, и отстоять отъ подо.ііа на Ѵ^ верш. 

Воротткъ—отоячій, дѣлается изъ сукна, части присвоеннаго 
(см. вѣд.), закругленный (закругленіе дѣлается по радіусу, равному Ѵ2 
вышины воротника), прокладывается внутри проклееннымъ холстомъ 
и подбивается мундирнымъ сукномъ. Воротникъ полагается вышиною 
до ІѴ4 вершка й застегивается на двѣ желѣзныя проволочныя петли 
съ такими же к^зючками; петли и крючки пришиваются къ боковымъ 
краямъ воротника такъ, чтобы нижняя петля была у самаго шва во-
ротника, а верхняя на Ѵ^ верш, выше, пропуская лапки петель и 
крючковъ подъ суконный подбой воротника. По верхнему краю во-
ротника, имѣется выпушка въ Ѵ б̂ верш, шириною изъ сукна, части 
присвоеннаго; отступя же отъ выпушки на Ѵіс вершка, воротникъ 
прострачивается по верхнему и боковымъ краямъ одною строчкою. 
На воротникѣ въ частяхъ, коимъ положено, нашиваются клапаны изъ 
сукна, части присвоеннаго, шириною до 1 верш., а длиною—до зад-
няго ребра плечевого погона (отъ 8 до ЗѴ2 візрш.). Клапаны эти на-

Ширина клапановъ въ ыыскахъ: внизу 1 верш., по срединѣ Ѵ̂ —Ѵ® верш, 
и вверху Vs вершка. 

-) Для офицеровъ до І^/г верш. 
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шиваюгся слѣдующимъ образомъ: передняя сторона клапана подкла-
дывается подъ выпушку воротника, со всѣхълсе остальныхъ сторонъ 
клапанъ пристрачивается къ воротнику, съ подгибомъ краевъ, образуя 
кантъ шириною Ѵіб вершка. Нижній и верхаій края клапана должны 
отстоять отъ края воротника на і/з вершка. 

Петлицы на воротникѣ, кому токовыя присвоены, нашиваются 
на клапанахъ по одной съ каждой стороны. Тамь, гдѣ петлицы на-
шиваются на клапанахъ, онѣ должны быть длиною на Ѵ е̂—Ѵз2 вершка 
короче длины клапановъ; разстояніе между петлицами и отъ петлицъ 
до краевъ клапана должно быть одинаковой мелсду собой ширины. 

У строевыхъ нйжнихъ чиновъ унтеръ-офицерскаго званія по 
краямъ воротника, вплоть къ выпушкѣ, нашивается галунъ, части 
присвоенный, а подъ галуномъ, вплоть къ нему, нашивается одна 
петлица (гдѣ таковыя полагаются) *), причемъ передняя окраина пет-
лицы должна прилегать къ краю галуна. Кромѣ того, на клапанѣ 
(гдѣ таковой присвоенъ), или на петлицѣ, нашитой на клапанѣ, на-
шивается по срединѣ ширины клапана или петлицы—пуговица (части 
присвоенная), которая должна быть противъ погонной пуговицы. У 
нестроевыхъ сгаршаго разряда галунъ нашивается по нижнему краю 
воротника. 

Рукава состоять изъ 2-хъ половинокъ съ перегибомъ у локтя; 
ширина рукава вверху 4Ѵ4—5 верш., а внизу до 4 верш.; длина же 
дѣлается по росту такъ. чтобы нижній край съ обшлагомъ доходилъ 
до перваго сустава большого пальца. Въ швы рукава вшивается вы-
пушка изъ приборваго сукна, которая вверху должна сходиться съ 
выпушкою по швамъ сцинки. 

Обшлага изъ сукна, части присвоеннаго, пришивные, дѣлаются 
вырѣзнъши съ мыскомъ, шириною у бокового разрѣза IVs верш,, а 
по высотѣ мыска 2 вершка; пристрачиваются по верху своему къ 
рукаву такъ, чтобы вершина мыска приходилась по продолженію пе-
редняго шва, задній шовъ рукава оканчивается отъ верха обшлага 
на 2 вершка, и на этомъ разстояніи рукавъ застегивается петлями, 
прорѣзанными въ лицевой сторонѣ его, на двѣ пуі;овицы, пришитыя 
къ задней части рукава: ушко нижней пуговицы въ разстояніи 
вершка отъ выпушки обшлага, а верхней въ разстояніи 1 верш, отъ 
нижней. Обшлагъ съ мыскомъ по верху и по краю разрѣза долженъ 
имѣть выпушку или, если ея не положено, то прострочку на Vie верш. 
Если положено имѣть петлицы, то на каждомъ обшлагѣ, подъ вер-
шиною мыска нашивается петлица съ пуговицею; если же петлицъ 
не положено,—то одна пуговица; длина петлицы на обшлагѣ безъ 
галуна IVs верш., нилшій край ея въ обоихъ случаяхъ будетъ на Vie 
верш, отъ края обшлага, пуговица нашивается на петлицу такъ, чтобы 
край ея нѣсколько переходилъ за край верхней отстрочки петлицы; 

*) По приказу по всен, вѣд, 1901 г. № 298 петлицы иа воротникѣ и об-
шлагахъ для нижнихъ чиновъ полагаются: изъ бѣлевой тесьмы—въ арыейскихъ 
шефскихъ частяхъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЯ 
ИМПЕРАТОРА И ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ ГОСУДАРЫНЬ 
ИМПЕРАТРИЦЪ. 
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гдѣ петлицы не положены—пуговица должна приходиться подъ вер-
шиною мыска на ^іі вершка. 

У нижнихъ чиновъ унтеръ-офицерскаго званія нашивается га-
лунъ, части присвоенный, по верху обшлага, вплоть къ выпушкѣ, съ 
загибомъ по разрѣзу; верхъ петлицы, если она положена, должеаъ 
быть подъ галуномъ. 

Пуговицы, части присвоенныя, нашиваются направомъ бортѣ со-
0 гвѣтственно петлямъ лацкана такъ, чтобы ушко приходилось въ на-
ружный край петли, а на лѣвомъ—сообразно съ пуговицами праваго 
борта и на равныхъ съ нимъ разстояніяхъ отъ средины груди. Сзади 
мундира пуговицы нашиваются: на лифѣ двѣ и на карманныхъ кла-
панахъ (вырѣзныхъ) - въ углахъ двухъ нижнихъ мысковъ; окружность 
пуговицы должна быть на разстояніи Ѵв верш, отъ выпушекъ. Сверхъ 
того, на мундирѣ должно быть по одной пуговицѣ съ каждой стороны 
у воротника для пристегиванія погонь и, кромѣ того, по двѣ на ру-
кавахъ, надъ разрѣзомъ у обшлага. 

Мундиръ весь, кромѣ юбки (кругомъ и въ рукавахъ), подбивается 
холстомъ. Подкладка въ рукавахъ не доходитъ до края обшлага на 
Ѵ4 верш., полы ее подкладываются. 

Шечевые погоны—шъ сукна, части присвоеннаго (по цвѣту на-
кладки шапки), подбиваются мундирнымъ сукномъ, шириною съ вы-
пушкою (изъ мундирнаго сукна) ІѴ2 верш, и длиною по росту чело-
века, отъ шва рукава до шва воротника; верхній конецъ погона срѣ-
зается тупымъ равностороннимъ угломъ (вершина его должна быть 
выше боковъ на іД верш.), въ этомъ углѣ, отступя на Ѵ^ вершка 
отъ вершины, прорѣзается вдоль его петля для застегиванія погона 
на пуговицу, пришитую на мундирѣ на Ѵ4 вершка отъ шва воротника; 
выпушка стачивается съ верхнею стороною погона, и подкладка под-
шивается подъ нее; нижній конецъ погона вшивается въ шовъ ру-
кава такъ, чтобы середина погона приходилась по разрѣзу плеча. 

Отличгя на поготхъ остаются нынѣ существуюшаго образца. 
На погонахъ пололсено имѣть лишь вензе.тіевую шифровку ^), 

кому таковая присвоена. 
Примѣчаніе: въ уланскихъ полкахъ для нижнихъ чиновъ, 

кромѣ погонъ, полагаются эполеты 2); для укрѣпленія ихъ на 
мундирѣ подъ погонами пришиваются особые контръ-погончики 

По приказу по воен. вѣд. 1912 г. Л*!' 463 на погонахъ вижнихъ чиновъ, 
коимъ не присвоены вензелевыя изображенія, полагается шифровка по Л*® полка, 
печатная по трафарету, желтой или красной краской, согласно приказа по воен. 
вѣд. 1911 г. № 228. 

2) Согласно Ц. Г. Ш. 1908 г. № 124, эполеті>і для нижнихъ чиновъ армей-
скихъ улансиихъ полковъ должны быть съ подбоеыъ изъ приборнаго сукна (по 
цвѣту погонъ нижнихъ чиновъ). При этомъ, для нижнихъ чиновъ чешуйчатые 
эполеты полагаются сообразно металлическому прибору или изъ желтой мѣди 
(сплава одинаковаго съ нуговицами) или изъ бѣлаго металла (мельхіора), а за-
тѣмъ во всемъ остальномъ при заготовленіи и пріемкѣ руководствоваться описа-
ніемъ, объявлѳиныыъ при приказѣ по военному вѣдомству 1897 года № 199 
(см. § 269). 
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изъ сукна цвѣта погонь, съ синими выпушками. Подбой 
эполетъ соотвѣтствуетъ цвѣту сукна ва погоеахъ. Нашивки 
на погонахъ для отличія званій и шевроны остаются существую-
щаго образца. 

Ластеоюной лацтпъ къ мундиру ^ изъ приборнаго сукна, часги 
присвоеннаго; сшивается изъ двухъ половинокъ, выкроенныхъ совер-
шенно одинаково съ лѣвьшъ бортомъ (ладканомъ) мундира, но нѣ-
сколько его длиннѣе такъ, чтобы нижній край настегнутаго лацкана 
переходилъ за перерѣзъ мундира на /̂з вершка, а верхній край при-
легалъ плотно къ нижнему шву воротника. По краямъ, отступая на 
Ѵіб вершка, лацканъ прострачивается съ лица шелковою ниткою 
одного съ нимъ цвѣта; съ изнанки же онъ подбивается кругомъ по 
краямъ мундиреымъ сукномъ, шириною въ P/s вершка, а въ срединѣ 
между этимъ суконнымъ подбоемъ—холсгомъ. 

На лацканѣ просѣкаются и обметываются шелкомъ петли, по 
7-ми съ каждой стороны, въ мѣстахъ, въ точности соотвѣтствующихъ 
пришиву пуговицъ на бортахъ мундира. Въ верхней части лацкана, 
съ изнанки, по срединѣ груди, пришивается проволочный крючекъ, 
длиною до 'А вершка, для пристегиванія лацкана на нитяную петлю, 
дѣлаемую на мундирѣ у разрѣза воротника. 

Еаплечшіт для трубачей нынѣ существуюп],аго образца. 

Еушакь—существуюш,аго образца для гвардейскихъ уланскихъ 
полковъ, шириною въ ІѴ^ верш., суісонный, трехполосный (средняя 
полоса изъ синяго сукна, а двѣ крайнія—изъ сукна по цвѣту 
настежного лацкана," но съ синими выпушками по краямъ, кал:-
дая въ Ѵіб вершка). 

Эполеты—существующаго образца, чешуйчатые, металлическіе, 
части присвоенные (согласно описанія, объявленнаго при приказѣ по 
военному вѣдомству 1897 г. № 199). ') 

Пргшѣчапіе: Нестроевымъ Б И Ж Н И М Ъ чинамъ армейскихъ улан-
скихъ полковъ, при парадной формѣ, не положено имѣть: а) на-
стежного лацкана, б) эполетъ, в) кушака, г) этишкета, д) шпоръ 
и е') параднаго головного убора. Вмѣсто кушака и параднаго 
головного убора, долженъ быть поясной ремень и фуражка (съ 
козырькомъ). 

Исправлено согласно Ц. Г. И. У. 1911 г. № 21. 
*) Исправлено согласно Ц. Г. Ш. 1908 г. № 124. 

См. сноску предыдущей страницы. 
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§ 5 2 - 6 . Мундиръ для литаврщика 1 - г о Уланскаго С.-Петер6ургснаго 
полка. 

(Пр. 1908 г. № 155, примѣчаніе 2-е). 

Мундиръ—прежняго образца, но съ сохраненіемъ отличій, уста-
новденныхъ приказомъ по военному вѣдомству 1884 г. № 283. 

Согласно приказа Военнаго Министра 1856 г. № 156 для ли-
таврщика Уланскаго Генералъ-Адъютанта Князя Чернышева полка 
полагался мундиръ 2) покроя, сходнаго съ покроемъ трубачскаго мун-
дира но изъ тонкаго синяго^) сукна и съ пуговицами офицерскаго 
образца. Подкладки подъ полами не полагалось. 

Согласно приказа по военному вѣдомству 1884 года № 283 для 
литаврщика 2-го драгунскаго С.-Петербургскаго полка полагалась 
нашивка золотого, по цвѣту металлическаго прибора, галуна, армей-
скаго пѣхотнаго образца, съ шелковымъ алымъ^) процвѣтомъ по 
срединѣ: 

а) на погонахъ—шириною въ Ѵ4 вершка (съ шелкорымъ про-
цвѣтѳмъ въ 2 нити) по краямъ свободвыхъ сторонъ погона, пропу-
ская концы галуна въ шовъ рукава; 

б) на наплечншахъ—шириною въ вершка (съ шелковымъ 
процвѣтомъ въ 4 нити) по верхнему и нижнему краямъ наплечника и 
наискось, къ серединѣ груди, поперекъ наплечника, въ 4 ряда, на 
разстояніи Vs вершка одинъ отъ другого, и 

в) на к^шдт—шириною въ Ѵз вершка (съ шелковымъ процвѣ-
томъ въ 4 нити) по верхнему и нижнему краямъ кушака и по про-
дольнымъ краямъ банта. 

Примѣчаніе. На плечевыхъ погонахъ у литаврщиковъ унтеръ-
офидерскаго званія нашиваются установленныя для унтеръ-офи-
церовъ отличія, басонныя нашивки, существующаго образца. 
Шифровка на погонахъ, установлен наго образца, дѣлается по 
трафарету масляною краскою. Шевроны, кому таковые полага-
ются, нашиваются на рукавахъ, по положенію. 
Согласно приказа по военному вѣдомству 1912 года № 159 для 

литаврщика 1-го уланскаго С.-Петербургскаго полка полагаются: 
1) при парадной формѣ—эполеты тканой рогожки съ гене-

ральской бахромой съ примѣсью алаг^ шелка на полѣ и корешкѣ 
эполетъ; 

2) обшивка воротника и обшлаговъ мундира золотымъ галуномъ 
съ шелковой полоской алаго цвѣта по срединѣ; 

3) контръ погончики для пристегиванія эполетъ на мундирахъ, 
галунные, офицерскаго образца и 

4) Этишкетъ серебряный съ примѣсью алаго шелка по снуру и 
въ кистяхъ. 

Нынѣ 1-м Уланскій. 
2) Исправлено согласно прик. по воен. вѣд. 1859 г. № 64. 

Исправлено согласно Ц. Г. И. У. 1911 г. № 21. 
Исправлено согласно прик. по воен. вѣд. 1912 г, Х2 159. 
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В Ѣ Д О М О С Т Ь 

отличіямъ мундировъ нижнихъ чиновъ армейскихъ уланскихъ полковъ 
по цвѣту (;уконъ, металлическому прибору и другимъ особенностямъ, 

полкамъ присБоеенымъ. 

(Пр. 1908 г. № 155, 1912 г. № 463 п Ц. Г. И. У. 1911 г. № 21). 
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Наименовавіе ііолковъ. 
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Исправлено согласно В Ы С О Ч А Й Ш А Г О приказа 12-го Января 1911 г. 
' ) я 9 „ „ 20-го Февраля 1912 г. 

» я „ „ 30-го Декабря 1909 г. 
*) И на обшлагахъ (іір. по воен. вѣд. 1901 г. Л? 298). 
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503 

504 

605 

506 

Наименованіе полковъ. 

14-й Ямбургскій Ел 
Императорскаго Высоче-
ства Великой Кпягиип 
М А Р Ш А Л Е К С А Н Д -
Р О В Н Ы . 

'Погоны (съ СИБИМИ 

15-й Татарскій . 

16-й Новоархаііге; 
скій. 

17-й Н ономиргород-
скш. 

Тверское КавалеріГі-
ское училище. 

Елисаветградское Ка-
валерійское училище. 

Лргшѣиапіл: 1) Б ъ 11-ыъ Чугуекскомъ Е Я В Е Л И Ч Е С Т В А Г О С У Д А Р Ы Н И И М П Е Р А -
Т Р И Ц Ы М А Р Ш ѲЕОДОРОВНЫ полку полаг. вси^елсБыя иуображеііія Имени Е Я В Е Л И -
Ч Е С Т В А ; па эполетахт.—ыеталлическія пакладиыя по цвѣту прибора, а па погонахъ—печат-
пыя по трафарету желтою ыасляпою краскою; осталыіыя веыаелевия изобрагкенія Имевъ; 
И М О Е Р А Т О Р А А Л Е К С А Н Д Р А ИІ и ппостраппыхъ Государей, состоящихъ шефами полковъ— 
іюлаг.: на эполетахъ—иакладныя ыетаялическіл цвѣта щютивополооіспаго прибору, а на по-
гопахъ—лечатпыя (иа бѣлыхъ и желтыхъ—красною, а на ^ісѣхъ остальиыхъ—л;елтою 
при этоыъ вепзелевыя изображеніл полагается согласно устаноплепныхъ рисунковъ; краскою); 

2) Парадное обыуидировапіе .штаврщииа 1-го улаискаго С.-Петербургскаго полка должно 
состоять изъ ыуидира прелшяго образца, но съ сохранеиіемъ отличій (на воротпикѣ, логонахъ, 
паплечникахъ и обшлагахъ), устаноплепныхъ іірпказомъ по воен. вѣд. 1884 г. № 283, 

и 3) Н а погонахъ пи;кііііхъ чпповъ, копыь не присвоены вепзелевыя изображенія, пола-
гается шифровка 110 полка, печатная по трафарету, желтой пли красной краской, согласно 
приказа по воен. вѣд. 1911 і'. J\'i 226 (пр. 1912 г. № 463). 

' ) И па обшлагахъ (пр. по воен. г.ѣд. 1901 г. Х; 262). 
-) Выпушка темно-зеленая. 
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§ 53 . Доломанъ для нижнихъ чиновъ армейскихъ гусарскихъ полковъ. 
(Пр. 1908 г. № 155). 

Доломанъ. Однобортный, согласно прилагаёмаго при семъ чертежа, 507-М4-
изъ сукна цвѣта, полку присвоеннаго, состоитъ изъ лифа и юбки. 
Лифъ доломана составляютъ спинка и 2 борта. Спинка доломана 
цѣльная. Ширина ея внизу у пришива юбки полагается ІѴа - 2 вершка. 
Юбку сострляютъ двѣ полы, пришиваемыя до продолженію бортозъ 
и заходящія другъ за друга спереди на V-h верш., а сзади у при-
шива спинки къ юбкѣ—лѣвая пола доходи-тъ до середины спинки, 
а правая подходитъ подъ заднюю лѣвую полу вверху на вершка, 
а внизу на 2 вершка. Длина полъ (въ отдѣлкѣ), спереди доломана 
4 вершка, а сзади 4Ѵ2 вершка. 

Доломанъ застегивается слѣва направо. Правый бортъ прямой 
безъ выступа противъ воротника, а лѣвый переходить за середину 
груди на ІѴ2 вершка, причемъ верхъ у воротника закругляется. 

На груди нашивается снуръ цвѣта металлическаго прибора*), 
полку присвоеннаго, въ 5-ть рядовъ, изъ коихъ верхній идетъ отъ 
разрѣза воротника до рукавнаго шва, нижній на таліи и длиною 
2 вершка, а остальные 3 ряда въ равномъ разстояніи между верхнимъ 
и нижнимъ рядами. Каждый изъ этихъ рядовъ—изъ двойного снура, 
представляетъ собою длинную сплоченную петлю, перегибъ которой 
приходится у средины груди; по срединѣ петли каждый изъ снуровъ 
ея закручивается кольцомъ такъ, чтобы кольца были обрапі.ены одно 
вверхъ, а другое внизъ. Наружные концы снуровъ образуютъ три 
петли; одна длинная [̂ U верш.) обращена въ сторону къ рукаву, а 
двѣ короткія (длиною 3/g верш.) обращены—одна вверхъ, а другая 
внизъ; сбоку этихъ петель присаживаются пуговицы; во внутреннихъ 
концахъ петель у средины на правомъ бортѣ вшиваются мѣдные или 
бѣлаго металла (мельхіоровые) гладкіе костылька существующаго 
образца длиною ^ /̂іе—"'Ы вершка и толщиною вершка; концы 
петель лѣваго борта оставляются на ^и вершка не пришитыми для 
застегиванія на эти костыльки. На полахъ спереди отъ разрѣза таліи 
наискось нашивается изъ того же снура петля, представляющая 
-строчку фальшиваго кармана, съ тремя кольцами внизу; длина ея 
4 верш.; пологкеніе петли опредѣляется такъ: вверху она касается 
бокового завитка нилшей нагрудной нашивки (по шву таліи), а внизу— 
среднее нияінее кольцо петли отстоитъ на Ѵз верш, отъ снура, 
ограничивающаго край полы. 

Сзади по швамъ спинки снуръ нашивается въ одинъ рядъ, съ 
тремя кольцами у рукава, а отъ таліи—по полаиъ, на каждой полѣ— 

Хпопчатобумажный, шириною Vs верш.; циркуляромъ-же Главнаго Штаба 
1908 г. № 124 положенные для нижнихъ чиновъ армейскихъ гусарскихъ цолковъ 
«нуры для обшивки гусарскихъ доломановъ и ментиковъ, ментишкетные снуры 
и кушаки допускаются какъ изъ хлопчатобумажныхъ нитокъ, такъ равно и изъ 
шерстяныхъ или бѣлевыхъ нитокъ, по описаніямъ, установленнымъ для гвардеі-
зкихъ гусарскихъ полковъ. 
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по три ряда съ тремя кольцеобразными завитками на нижнихъ роль-
цахъ (всего шириною до ЗѴ2 вершковъ), не доходящихъ до низа 
НОЛЫ на V2 вершка, 

Доломанъ (подъ грудью, боками, спинкою и въ рукавахъ) под-
бивается холстомъ, Ворты подклеиваются, кромѣ того, холстомъ во 
всю грудь, а подъ правымъ бортомъ сверхъ подкладки полоса изъ 
сукна одного цвѣта съ доломаномъ, шириною у воротника 1Ѵ2 вершка, 
а у таліи 2 вершка. Заднія части полъ юбки также подклеиваются 
холстомъ: вверху по ширинѣ на 2Ѵ2 вершка, а внизу на 4Ѵ2 вершка^ 
каждая пола, и кромѣ того, подшиваются въ такихъ же размѣрахъ 
мундирнымъ сукномъ. 

Для застегиванія доломана на правомъ бортѣ къ подкладкѣ era-
пришивается крючекъ изъ черной проволоки, нашитый на подхватъ 
изъ подкладочнаго холста (сложеннаго вдвое) длиною 1 верш., а на 
лѣвомъ бортѣ (на таліи) гірикрѣпляется соотвѣтствующая петля^ 
Вмѣсто выпушки, борты и края полъ кругомъ отъ воротника до-
лифа обшиваются снуромъ, полку присвоен вымъ. 

Воротишь одного сукна съ доломаномъ, стоячій съ закруг-
ленными концами (закругленіе дѣлается по радіусу, равному Ѵ2 вышины 
воротника), мягкій, прокладывается внутри подклееннымъ холстомъ 
и подбивается мундирнымъ сукномъ, простегиваемымъ вдоль и 
поперекъ въ клѣтку вмѣстѣ съ холш,евою прокладкою. 

Воротникъ полагается вышиною 1—1 Ѵ̂  вершка въ зависимости 
отъ роста. Воротникъ застегивается на 2 желѣзныя проволочныя петли 
съ такими же крючками; петли и крючки пришиваются къ боковыми 
краямъ воротника такъ, чтобы нижняя петля была у самаго шва воротника, 
а верхняя на Vs вершка выше, пропуская лапки петель и крючковъ 
подъ суконный подбой воротника. Воротникъ обшивается кругомъ 
снуромъ цвѣта, части присвоеннаго, толщиною въ /̂32 вершка, при-
чемъ снуръ этотъ образуетъ кольца: на боковыхъ краяхъ воротника 
по два на каждомъ, а по шву четыре кольца и узелъ по срединѣ 
спины въ равномъ между собою разстояніи. У строевыхъ унтеръ-
офицеровъ галунъ нашивается вплотную къ снуру воротника, а у 
нестроевыхъ старшаго разряда галунъ на воротникѣ нашивается па 
нижнему краю послѣдняго съ загибомъ концовъ кверху. 

Дримѣчшіге: 2) Во 2-мъ лейбъ-гусарскомъ Павлоградскомъ 
И М П Е Р А Т О Р А А Л Е К С А Н Д Р А III и 5-мъ гусарскомъ Але-
ксандрійскомъ Е Я В Е Л И Ч Е С Т В А Г О С У Д А Р Ы Н И И М П Е Р А -

Т Р И Ц Ы А Л Е К С А Н Д Р Ы Ѳ Е О Д О Р О В Н Ы полкахъ - воротникъ, 
по верхнему и боковымъ краямъ, обшивается еще басономъ въ 
\/2 верш, шириною, который у унтеръ-офицеровъ нашивается 

О Исправлено согл. приказа по воен. вѣд. 1908 г. № 230. 
-) По приказу по воен. вѣд. 1912 г. № 613 бѣлевая тесьма для обшивки 

по верхнему краю воротниковъ доломановъ полагается и 7-му гусарскому Бѣ-
лорусскому ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I полку. 
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подъ галуномъ, пришиваемымъ вплоть къ снуру. Басонъ этотъ 
бѣлевой съ темнозеленою полоскою по срединѣ для Павло-
градскаго полка и съ алою О для Александрійскаго. 
Fymea изъ двухъ половинокъ шириною: вверху ФД— 5 вер-

шковъ, а внизу (у края) до ЗѴ2 вершка, длина же дѣлается по росту 
такъ, чтобы Бижній край съ обшлагомъ доходилъ до перваго сустава 
большого пальца. 

Обшлага изъ однаго сукна съ доломаномъ®) пришивные, дѣлаются 
съ мыскомъ, шириною у передняго и задняго швовъ ІѴв вершка, а 
по высотѣ мыска 272 вершка, пристрачиваются по верху къ рукаву 
(на і/іб вершка) такъ, чтобы вершина мыска приходилась по серединѣ 
М'̂ жду внутреннимъ и наружнымъ швами (на верхней половинкѣ ру-
кава); высота обшлаговъ на нижней половинкѣ рукава у начала за-
кругленій Ѵ̂  вершка, а при соединеніи концовъ вершка. Обшлагъ 
съ мыскомъ по наружному краю обшивается снуромъ, который надъ 
мыскомъ образуетъ гусарскій узелъ длиною вершка и шириною 
ІѴ4 вершка. У строевыхъ унтеръ-офицеровъ и у нестроевыхъ стар-
шаго разряда галунъ нашивается подъ снуромъ. 

Примѣчаше\ Во 2-мъ лейбъ-гусарскомъ Павлоградскомъ 
И М П Е Р А Т О Р А АЛЕКСАНДРА I I I и 5-мъ гусарскомъ Алек-
сандрійскомъ ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТ-
Р И Ц Ы АЛЕКСАНДРЫ ѲЕОДОРОВНЫ полкахъ-подъ снуромъ. 
вплоть къ нему, нашивается бѣлевая тесьма (басонъ) такая же, 
какъ и на воротникѣ, а у унтеръ-офицеровъ галунъ, полку 
присвоенный, нашивается надъ бѣлевой тесьмой. 
Наплечные жгуты—изъ двойного снура. образующаго у шва ру-

кава кольцо, а у воротника петлю, застегивающуюся на мундирную 
пуговицу, пришитую на Ѵі вершка отъ шва воротника^). 

Для отличш званій на жгутахъ надѣваются гомбочки'. золотая 
или серебряная у старшаго вахмистра и шерстяныя у прочихъ чиновъ 
(у унтеръ-офицеровъ трехцвѣтныя, а у ефрейторовъ одного цвѣта со 
жгутами), сообразно съ числомъ нашивокъ, положенныхъ для каждаго 
на погонахъ, жгуты вольноопредѣляющихся обшиваются вокругъ трех-
двѣтнымъ снуромъ; у нестроевыхъ старшаго разряда гомбочки тѣ же, 
что и у строевыхъ унтеръ-офицеровъ. 

Согласно Ц. г. III. 1908 г. № 124 положенная для нижнихъ чиновъ 2-го 
Лейбъ-Гусарскаго Павлоградскаго И М П Е Р А Т О Р А АЛЕКСАНДРА Ш и 5-го 
Гусарскаго Александрійскаго Ея Величества Государыни Императрицы АЛЕ-
КСАНДРЫ ѲЕОДОРОВНЫ полковъ бѣлевая тесьма должна быть съ процвѣтомъ: 
темнозѳленымъ въ первомъ и чернымъ во второмъ полкахъ; причемъ, тесьма эта, 
согласно приказовъ по военному вѣдомству 1901 года № 298 и 1907 года № 644, 
должна нашиваться въ Павлоградскомъ полку лишь на воротникахъ доломановъ 
и ментиковъ, а въ Александрійскомъ—на воротникахъ и обшлагахъ доломановъ. 

Съ перегибомъ у локтя. 
Исправлено согласно приказа по воен. вѣд. 1908 г. № 230. 

*) Согласно пр. по воен. вѣд. 1911 г. № 227 во 2-мъ Лейбъ-Гусарскомъ 
Павлоградскомъ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА Ш полку бѣлевая тесьма при-
•воена и для обшивки по верхнему краю обшлаговъ доломана и ментика. 

На концахъ наплечныхъ жгутовъ (снуровъ) имѣются узлы, на коигь 
прикрѣпляются вензелевыя изображенія, кому таковыя присвоены. 
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На доломанахъ трубачей имѣіотся существуіощаго образца на-
плечники по цвѣту шлыковъ шапокъ. 

Примѣчангг. 2-й лейбъ-гусарскій Павлоградскій И М П Е Р А Т О Р А 

АЛЕКСАНДРА III полкъ, кромѣ доломана, имѣетъ еще въ своемъ 
обмундированіи мептгтъ^) одного цвѣта и покроя съ доломаномъ, но 
отличающійся отъ него слѣдующимъ: а) длина полъ5—ЬѴг вершковъ, 
б) воротникъ, выступы бортовъ и полы кругомъ обшиваются черною 
смушкою въ 1 вершокъ шириною, куски смушки вшиваются также 
въ середину петель, обозначающихъ фальшивые карманы, и, сверхъ 
того, весь обшлагъ подъ басонною оторочкою обшивается смушкою, 
в) подкладка подъ воротнякомъ и подъ всѣмъ ментикомъ изъ кара-
зеи бирюзоваго цвѣта, въ рукавахъ 5ке —изъ подкладочнаго холста, 
г) для укрѣпленія ментика при надѣваніи наопашь, съ внутренней 
стороны воротника, въ срединѣ изгиба его, пришивается снуръ (по 
цвѣту снуровъ на доломанѣ), концами котораго обхватывается шея, 
причемъ концы спереди воротника на доломанѣ завязываются узломъ, 
а по бокамъ, отступя на I вершокъ отъ краевъ воротника—по одной 
петлѣ въ ІѴ2 вершка длиною, для пристегиванія на пуговицы у 
жгутовъ, ж) снаружи въ шовъ мѣхового воротника съ каждой его 
стороны, отступя на 1 верш, отъ краевъ, вшиваются концы мен-
'і'ишкетныхъ снуровъ (желтыхъ) установленной формы^), длина каж-
даго изъ нихъ (двойного) 14 вершковъ; правый кончается костыль-
комъ и имѣетъ двѣ подвижныхъ гомбы, а лѣвый петлею и имѣетъ 
три подвилшыхъ гомбы; гомбы у рядовыхъ гусаръ одного цвѣта со 
снуромъ, а у унтеръ-офицеровъ—трехцвѣтныя. Когда ментикъ надѣтъ, 
то костылекъ праваго конца застегивается на петлю лѣваго, затяги-
вается ближайшего гомбою и затѣмъ перекидывается за в0))0тникъ 
(при надѣваніи наопашь—за воротникъ доломана): правый конецъ на 
лѣвое плечо, а лѣвый на правое такъ, чтобы костылекъ приходился 
сзади за срединою воротника; спереди образуются такимъ образомъ 
двѣ свободно лезкащія дуги снура съ гомбами, расположенными на 
равныхъ разстояніяхъ отъ средины груди, з) галунъ унтеръ-офицер-
ски нашивается отъ края до края воротника по низу, «о безъ басона, 
а ыа рукавахъ, между узломъ и смушкою, у унтеръ-офицеровъ на-
шиваются галунъ и басонъ, а у рядовыхъ басонъ, какъ на доломанѣ 

По гірик. по воен. вѣд. 1911 года 588 для пижнихъ чиновъ 
3-10 гусарскаго Елисаветградскаго ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА 
Великой Княжны ОЛЬГИ НИКОЛАЕВНЫ полка полагается имѣть ментикъ бѣ-
лый съ бѣлой подкладкой и со снурами, какъ на доломанѣ, а по приказу 1912 г. 
Л*» 4оЗ для нижнихъ чиновъ 11-і о гусарскаго Изюмскаго ЕГО КОРОЛЕВСКАГО 
ВЫСОЧЕСТВА Принца Генриха Прусскаго полка (кромѣ ыестроевыхъ) полагается 
имѣть ментикъ—синій, съ подбоемъ алымъ и со снурами, какъ на доломанахъ. 

•-) По прпк. ло воен. вѣд. 1911 года Л*» 227 во 2-мъ лейбъ-
гусарскомъ Павлоградскомь ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА III полку верхній кран 
обптлаговъ ментика обшивается бѣлевой тесьмой. 

Длпною каждый B'f> 7 вершковъ. 
') См. ^̂  284 Гусарскіе сиуры (Ц. Г. Ш. 1908 г. № 124). 
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И к) на ментикахъ выпушка приборнаго сукна, части присвоеннаго 
по низу воротника, ниже мѣха. и вокругъ рукавовъ, надъ мѣхомъ 

Еушакъ. Существующаго гвардейскаго гусарскаго образца изъ 
желтыхъ или бѣлыхъ хлопчато-бумажныхъ снуровъ^) (по цвѣту при-
бора) съ варворками по цвѣту шлыка шапки. 

Лримѣчаніе: Нестроевымъ нижнимъ чинамъ армейскихъ гу-
сарскихъ полковъ, при парадной формѣ, не положено имѣть: 
а) параднаго головного убора, б) кушака, в) шпоръ и г) мен-
тика въ 2-мъ лейбъ-гусарскомъ Павлоградскомъ И М П Е Р А Т О Р А 

АЛЕКСАНДРА III, въ 3-мъ Гусарскомъ Елисаветградскомъ 
ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА Великой Княжны 
ОЛЬГИ НИКОЛАЕВНЫ и въ 11-мъ гусарскомъ Изюмскомъ ЕГО 
КОРОЛЕВСКАГО ВЫСОЧЕСТВА Принца Генриха Прус-
скаго полкахъ вмѣсто кушака и параднаго головного убора ̂  
долженъ быть поясной ремень и фуражка съ козырькомъ. 

1) По приказу по воен. вѣд. 1908 года № 230 ментики, кому таковые при-
своены, полагаются безъ выпушки вокругъ рукавовъ, надъ мѣхомъ. 

2) См. § 284 Гусарскіе снуры (Ц. Г. Ш, 1908 г. № 124). 
Исправлено согласно приказовъ по военному вѣдомству 1911 г. № 588 я 

1912 г. № 453. 
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В Ѣ Д О М О С Т Ь 
различіямъ доломановъ для нижнихъ чиновъ армейскихъ гусарскихъ 
полковъ по цвѣту суконъ, металлическому прибору и другимъ осо-

бенностямъ, полкамъ присвоеннымъ. 

а о. 

( І а м м е н о в а н і е п о / і і ( о в ъ . 

Д о л о М А Н Ъ. о 
Цвѣтъ сукна 

доломана, 
воротпвка и 
обшлаговъ. 

I т 

я 
Ё-
Н 

а 

•1 

\о 
est 04 

Накладнне 

вензеля. 

507 

508 

1-й Сумскій Генерала Сеславива. 

2-й Лейбъ-Павлоградскій Импера-
тора А Л Е К С А Н Д Р А ПІ . 

509 3-й Клисаветградскій Е Я И М П Е -
РАТОРСКАГО В Ы С О Ч Е С Т В А ВЕЛИ-
КОЙ Княжны ОЛЬГИ Н И К О Л А Е В Н Ы . 

510 4-й Маріунольскіи Генералъ-Фельд-
маршала Князя Витгенштейна. 

511 5-й Александрійскій Ел Величества 
Государыни Императрицы А Л Е К С А Н -
Д Р Ы ѲЕОДОРОВНЫ. 

512 6-й Клястидкій Генерала Кульнева, 
нынѣ Его Королевскаго Высочества 
Великаго герцога Гессенскаго Эрнста 
Людвига. *) 

513 7-и Бѣлорусскій И М П Е Р А Т О Р А 
А Л Е К С А Н Д Р А I 

514 8-й Лубенскій. 

615 9-й Кіевскій Генералъ-Фельдмар-
шала Княяя НиЕОлал Рѣііиниа. 

Свѣтлосиній, 

Темно-
зеленый. 

Свѣтлосиній. 

Синій. 

Черный. 

Синій. 

Свѣтлосиній. 

Синій. 

Темно-
:іеленый. 

в ш а 
(Л 
й 

я 

Желтый. 

1) Исправлено согл. пр. по воен. вѣд. 1908 г. № 230. 
ВысочАЙш. пр. 11 мал 1912 г. и 26 августа 1912 і. 

11 іюля 1909 г. 
26 января 1909 г. 
30 декабря 1909 ѵ. и 26 августа 1912 г. 
8 мая 1910 г. и 6 мая 1913 г. 



— 1 5 5 — 

я р< 

S 

Н а и м е н о б а н і е п о д к о б ъ . 

Д О Л О М А Н Ъ . 

Цвѣтъ с у к н а ! 
доломана , 

воротника п 
обшлаговъ. ѳ 

ш 
О 

& 
0 

1 

Н а к л а д н ы е 

вензеля . 

5 1 6 

5 1 7 

10-й И н г е р ы а н л а н д с к і й Е г о К о р о -
лепскаго Высочества Б е л и к а г о Г е р ц о г а 
С а к с е н ъ - В е й м а р с к а г о . 

11-й Жзюмскій Г е н е р а л а Д о р о х о в а , 
нынѣ Е г о Королевскаго Высочества 
П р и н ц а Г е н р и х а І Ірусскаго . 

5 1 8 

519 

12-й А х т ы р с к і й Г е н е р а л а Д е н и с а 
Давыдова, нынѣ Е я И м п е р а т о р с к а г о 
Высочества Великой К н я г и н и О Л Ь Г И 
А Л Е К С А Н Д Р О В Н Ы . 2) 

13-й Н а р в с к і й Е г о И м п е р а г о р с к а г о 
'^королевскаго В е л и ч е с т в а И м п е р а т о р а 
Г е р м а н с к а г о , К о р о л я П р у с с к а г о , Виль-
гельма П . 

5 2 0 I 14-й Митавск ій . 

5 2 1 16 -й УкраипсЕІй Е я И м п е р а т о р -
скаго Высочества Великой К н я г и н и 
К С Е Н І И А Л Е К С А Н Д Р О В Н Ы . 

5 2 2 16-й И р к у т с к і й Е г о И м п е р а т о р с к а г о 
Высочества Великаго К н я з я Н И К О Л А Я 
Н И К О Л А Е В И Ч А . 

5 2 3 

5 2 4 

17-й Ч е р н и г о в с к і й Е г о И м п е р а т о р -
скаго Высочества Великаію Князя М И -
Х А И Л А А Л Е К С А Н Д Р 0 В И ^ . _ ' ' ) _ _ 

18-й Нѣжинскій . 

Свѣтлосиній 

А л ы й . 

Коричневый. 

Свѣтлосиній, 

Т е м н о -
зеленый. 

П о м е р а н -
цевый. 

Т е м н о -
зеленый. 

'J'eMHO-
зѳленый. 

Т е м н о -
зеленый. 

ej 
s 

I 

12 tf 

я 
I и 

я 

m 

•ІЯ 

Я 

И 

я 

X 

я 
рэ 

Бѣлый. 

Примѣчанія: 1) 2-.му Л е й б ъ - Г у с а р с к о м у Павлоградскому И м п е р а т о р а А Л Е К С А Н Д Р А H I 
полку присваивается м е н т и к ъ одного цвѣта съ долоыаномъ ( п р и к а з ъ ио воен. вѣд. 1880 г. № 327) ; 

2 ) Этому ж е полку и 5 - м у гусарскому А л е к с а н д р і й с к о м у Е я Величества Государыни 
И м п е р а т р и ц ы А Л Е К С А Н Д Р Ы Ѳ Е О Д О Р О В Н Ы , присваиваются в о р о т н и к и и обшлага н а долома-
н а х ъ , обшитые бѣлевою тесьмою съ положеннымъ нроцвѣтомъ но срединѣ: темнозеленымъ—въ 
Павлоградскомъ и ч е р н ы м ъ — в ъ А л е к с а н д р і й с к о м ъ полкахъ , 

и 8 ) В ъ 5 - м ъ А л е к с а н д р і й с к о м ъ Е я Величества Государыни И м п е р а т р и ц ы А Л Е К С А Н Д Р Ы 
Ѳ Е О Д О Р О В Н Ы полку вензелевыя и з о б р а ж е н і я И м е н и Е я Величества полагаются на плечевыхъ 
узлахъ металлическія накладныя по цвѣту п р и б о р а . — О с т а л ь н ы я вензѳлевыя изображен ія И м е н ъ : 
И м п е р а т о р а А Л Е К С А Н Д Р А І П и и н о с т р а н н ы х ъ Государей, состоящихъ шефами полковъ, пола-
гаются н а плечевыхъ у з л а х ъ — н а к л а д н ы я металлическ ія , цвѣта противоположнагр прибору. 

' ) И с п р а в л е н о согл. пр. по воен. вѣд. 1 9 0 8 г. № 2 3 0 . 
4 ВысочАЙш. пр . 3 0 д е к а б р я 1 9 0 9 г. и 26 августа 1 9 1 2 г. 
5) .40 іголя 1912 г. 

„ ,, 3 с е н т я б р я 1 9 1 1 г. 
») пр. по воен. вѣд. 1 9 1 0 г. № 693 . 
«} „ „ „ 1 9 1 2 г. 1^ 453 . 
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§ 54-. Мундиръ для нижнихъ чиновъ Крымскаго коннаго ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВА 
ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ АЛЕКСАНДРЫ ѲЕОДОРОВНЫ полка 

(Пр. 1874 г. № 279). 

525 Мундиръ изъ чбрнаго суква, застегивается спереди, по серединѣ 
груди, правая сторона на лѣвую (къ которой выступомъ до таліи под-
шивается сукно 1/2 верш, шириною), на крючки, воротникъ закруг-
ленный, рукава безъ обшлаговъ, юбка пришивная къ таліи вгладь, 
сплошная, длина полъ 4 вершка. Кругомъ воротника, по бортамъ до 
концовъ полъ и по низу полъ и рукавовъ нашивается красная шер-
стяная тесьма, шириною Ѵ2 дю^ма, а у унтеръ-офицеровъ по верху 
воротника и по низу рукавовъ, вмѣсто тесьмы серебряный галунъ 
армейскаго кявалерійскагп образна. 

Подкладка до таліи и въ рукавахъ холщевая, У трубачей наплеч-
ники алаго сукна, обшитые, по армейскому образцу, бѣлевою тесьмою. 

Плечевые погоны алаго сукна, гладкіе, подбой по цвѣту мундир-
наго сукна. ^ 

§ 55 . Халатъ для нижнихъ чиновъ Туркменскаго ноннаго дивизіона. 
(Пр. 1895 г № 138). 

Б26 Халатъ изъ хлопчатобумажной, полушелковой или шелковой 
ткани, краснаго цвЬта съ поперечными или продольными полосками 
желтаго и чернаго цвѣтовъ. Халатъ строится безъ таліи, съ прямою 
спинко;о и такими же полами, со стоячимъ сзади и открытымъ спе-
реди воротникомъ, въ видѣ треугольнаго вырѣза, недоходящаго на 
2—3 вершка до таліи, съ прямыми бортами по продолженію вырѣ-
30въ воротника, такъ что внизу правый бортъ заходить на лѣвый 
вершковъ на 5. У концовъ воротниковаго вырѣза пришиваются съ 
обѣихъ сторонъ завязки изъ одинаковой съ халатомъ ткани, длиною 
по 8 верш. Халатъ дѣлается во всѣхъ частяхъ свободно для движенія 
рукъ и тѣла и такой полноты, чтобы молшо было надѣвать его на 
куртакчу. Спинка халата дѣлается цѣльная или сшивная, смотря по 
ширинѣ ткани. Бочки дѣлаются также цѣльные, съ разрѣзомъ съ 
каждой стороны внизу, длиною отъ подола, вверхъ, на 5 вершковъ; 
разрѣзы эти приходятся на 11—12 вершковъ отъ бортовъ, которые 
имѣютъ ширину (у конца Воротниковаго вырѣза) около 4 вершковъ. 
Между боками и спинкою, а равно между бочками и бортами, вши-
ваются клинья, такъ что полнота халата (ширина его по подолу) 
равняется около 2^2—2^/4 аршииъ. 

Рукава прямые, суживаюідіеся къ низу, имѣють ширину вверху 
(въ проіімѣ) около 7 вершковъ. а внизу около SV't верш.; длина ихъ 
такова, чтобы они закрывали кисть руки, нижніе края рукавовъ под-
шиваются на J вершокъ тою же тканью, изъ которой дѣлается халатъ. 

Исправлено сог.л. ВЫСОЧАЙШАГО приказа 10 октября 1909 г. 
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Въ вырѣзы бочковъ, аодъ проймами рукавовъ, вставляются четыре-
угольныя длинныя ластовицы. 

Воротникъ и воротниковый вырѣзъ дѣлаются стеганые; ширина 
(вышина) воротника полагается: по середивѣ i'/s—ІѴ4 вершка, а у 
краевъ вершка. 

Воротникъ во всю ширину, а борты и подолъ на 1 вершокъ, 
имѣютъ подбой изъ той же ткани, изъ которой сдѣланъ халатъ, и сверхъ 
того они, равно какъ и нижній край рукавовъ, обшиваются красною 
гарусною или бумалшою тесьмою, шириною около Ѵв—Vie вершка. 

Халатъ дѣлается лѣтній или зимаій. Лѣтній халатъ имѣетъ под-
кладку хлопчатобумажную или полушелковую. Халатъ зимній имѣетъ 
такую же подкладку, стеганую на ватѣ. Длина халата должна быть 
такова, чтобы, при стоячемъ положеніи, полы его не доходили до 
низа (до земли) оа 4 5 вершковъ 

При халатѣ полагаются пристежные погоны желтаго неворсо-
ваннаго сукна, подбитые такииъ же сукномъ, шириною въ ІѴ2 вершка 
и длиною, въ отдѣлкѣ ЗѴ2 вершка; погоны эти дѣлаются проклеенные 
на картонѣ и имѣютъ на верхнеліъ своемъ краѣ по оловянной *) мун-
дирной пуговицѣ, съ продѣтымъ, сквозь ея ушко, краснымъ снуромъ, 
длиною около 10 вершковъ, пропускаемымъ въ отверстія на плечахъ 
халата у воротника. Къ нижнему краю каждаго погона съ внутрен-
ней стороны подшивается, по его срединѣ, полоска изъ вдвое склеен-
наго чернаго сукна, шириною: у пришива ^/s вершка, а у свободнаго 
конца вершка и длиною по длинѣ погона; полоска эта служитъ 
для удержанія погона на плечѣ халата, продѣвая ее въ нашиваемую 
тамъ перемычку, на разстояніи 3 вершковъ отъ воротника халата и 
пропуская черезъ эту полоску снурокъ оіъ пуговицы, какъ это дѣ-
лается при йристежныхъ погонахъ. На погонахъ полагается шиф-
ровка изъ литеръ „Трк.", дѣлаемая по трафарету красною масля-
ною краскою. Отличія званій у нижнихъ чиновъ унтеръ-офицер-
скаго званія полагаются: а) поперечныя нашивки на погонахъ: изъ се-
ребрянаго полуштабскаго галуна, шириною Vs вершка— у вахмистра, и 
изъ бѣлевой тесьмы, шириною Ѵ̂  вершка—у урядниковъ: у юнке-
ровъ полагается обшивка изъ галуна, шириною Ѵ̂  вершка, по сво-
боднымъ краямъ погона; и б) по нижнему краю рукавовъ, кругомъ 
безъ загиба, (на /̂2 вершка отъ концовъ рукава) обшивка изъ се-
ребрянаго полуштабскаго галуна, шириною вершка. 

Вуртакча для ппоютиъ чиновъ Тгцжмепстго коптго дѵвизіот. 
(Пр. 1895 г. № 318). 

Куртакча—желтая рубашка изъ хлопчатобумажной или полушел-
ковой ткани подъ халатомъ (замѣняетъ бешметъ). Она дѣлается по 
желанію съ рукавами или безъ рукавовъ и состоитъ изъ: а) стана, 

*) По приказамъ по всей. вѣд. 1908 г. № 288 и 1909 г. № 180 ыундирныя 
пуговицы полагаются изъ бѣлаго металла (мельхіора). 
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<5) двухъ бочковъ и в) двухъ ластовйцъ. Станъ рубашки цѣльный изъ 
одного отрѣзка ткани, перегибаемаго (складываемаго) по длинѣпопо-
ламъ, съ вырѣзкою въ перегибѣ горловины и съ разрѣзомъ около 
нея въ 3 вершка въ одну сторону, для удобства вадѣванія черезъ 
голову; горловина и разрѣзъ обшиваются краснымъ снуромъ, а для 
завязки разрѣза у конца горловина имѣются два снурка, длиною въ 
4 вершка каждый. Ширина и длина рубашки дѣлается по росту и 
толщинѣ человѣка, но такой, однако, длины, чтобы рубашка не до-
ходила до колѣнъ вершка на 4. Рубашка можетъ быть безъ рукавовъ, 
съ одними проймами, или съ короткими прямыми рукавами, длиною 
около 8—9 вершковъ, вшиваемыми въ станъ у проймъ, причемъ 
верхняя сторона рукавовъ—^прямая по продолженію плечъ, а ниж-
няя—скошенная. Рубашка по бокамъ иыѣетъ разрѣзы, оставляемые 
не зашитыми на 2 вершка отъ подола, и сверхъ того, съ о^ной 
стороны, въ ней можетъ быть внутренній боковой карманъ, по серединѣ 
ея длины. Рубашка вся подбивается хлопчатобумажного рубашечного 
тканью, изъ которой дѣлается и карманъ. Свободные края рубашки, 
вмѣстѣ съ подкладкою, обметываются шелкомъ или бумажною ниткою. 

§ 56. Мундиръ и бешметъ для нижнихъ чиновъ Осетинскаго 
коннаго дивизіона. 

(Пр.: 1871 г. № 380, 1891 г. № 251, 1895 г. ЛГо 276, 1896 г. № І З З и Ц . Г. Ш. 
1896 г. № 223). 

aj Мундиръ. 

Мундиръ чернаго сукна, черкесскаго покроя, длиною 7 вершковъ 
отъ земли. На мундирѣ, на груди, по обѣимъ сторонамъ бортовъ, 
нашиваются напатронники, изъ 14 гнѣздъ съ каждой стороны, длиною 
5 вершковъ. Пришивка напатронниковъ дѣлается такъ, чтобы раз-
стояніе отъ плечевого шва до напатронниковъ было: у борта мундира 
572 вершковъ, а у руки —5^4 верш. Напатронники изготовляются 
изъ чернаго сукна, съ подкладкою изъ плотной непромокаемой пару-
сины, дѣлаемой: по длинѣ гильзы 3-линейнаго патрона —въ I рядъ, 
а по длинѣ пули до 'шейки гильзы—въ 2 ряда. Длина каждаго 
гнѣзда напатронниковъ полагается въ P / s верш,, такъ чтобы вло-
женный въ гнѣздо 3-линейный патронъ выступалъ изъ него Ѵ̂  вершка. 
ІІодъ каждымъ напатронникомъ имѣется прорѣзной карманъ. 

Края рукавовъ у урядниковъ обшиваются серебрянымъ унтеръ-
офицерскимъ галуномъ, кавалерійскаго образца. 

Мундиръ застегивается крючками отъ нижней части напатрон-
никовъ до пояса. 

Погоны полагаются суконные, свѣтлосиняго цвѣта, съ ши(|)ровкою 
на нихъ изъ литеръ „Ос". Для различія чиновъ и званій урядники 
и приказные носятъ установленныя отличія изъ галуна и бѣлой 
тесьмы. Подбой погоновъ черный. 
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6J Бешттъ. 

Вешметъ шерстяной матеріи, свѣтлосиняго цвѣта, длиною до 
колѣнъ, съ закругленнымъ воротникомъ. У урядниковъ на воротникѣ 
нашивается унтеръ-офицерскій галунъ 

§ 57. Мундиръ для нижнихъ чиновъ Отдѣльнаго Корпуса Жандармовъ. 
(Пр. 1907 г. № 245 и І9І0 г. № 386). 

Синяго 2) сукна существующаго образца (приказы по воен. 5зо 
вѣд. 1897 г. №№ 47 и 185), со слѣдующими измѣнепіями: выступъ 
лѣваго борта надъ правымъ вырѣзывается вверху по кривой линіи 
пришива воротника такъ, чтобы край борта плотно прилегалъ къ шву 
отъ крючка воротника до передняго ребра погона, отсюда край борта 
имѣетъ два дугообразныхъ вырѣза, какъ на лацканномъ муедирѣ 
(см. § 52-а). Отъ верхняго угла книзу бортъ постепенно суживается 
до таліи, для застегиванія мундира нашивается по 7 пуговицъ на 
каждомъ бортѣ, по образцу уланскаго мундира, причемъ верхняя пу-
говица должна быть у вершины средняго мыска. 

Во'ротншь на мундирѣ—голубого сукна, скошенный, вышиною 
ІѴ4 верш., съ откосомъ на переднихъ концахъ, отъ пришива къ 
мундиру вверхъ подъ угломъ въ 45*̂ , застегивается на 1 крючекъ. 

Обшлага на рукавахъ голубого сукна, кавалерійскаго образца 
съ мыскомъ, шириною у бокового разрѣза iVs вершка, а по высотѣ 
мыска—2 вершка. Задній шовъ рукава оканчивается отъ верха об-
шлага на 2 вершка, и на этомъ разстояніи рукавъ застегивается 
петлями, прорѣзанными въ лицевой сторонѣ его, на пуговицы, при-
шитыя къ задней части рукава; ушко нижней пуговицы въ разсто-
яніи Ѵ2 вершка отъ выпушки обшлага, а верхней — въ разстояніи 
iVs вершка. По верхнему краю воротника, по лѣвому борту, на об-
шлагахъ и карманеыхъ клапанахъ—выпушка изъ алаго сукна. 

ЛіУпмѣчаніе. Для ношенія наружныхъ знаковъ отличія на 
погонахъ мундировъ и шинелей устанавливается :лѣдуюгцее пра-
вило: всѣ знаки отличія на погонахъ нижнихъ чиновъ, бывшихъ 
въ частяхъ войскъ вахмистрами (фельдфебелями), старшими и 
младшими унтеръ-офицерами —изъ золотого галуна, нашиваются 
внизу погона. 

Приказомъ по воен. вѣд. 1896 г. Л^ 30 такого н<е образца мундиръ и 
бешметъ присвоены Дагестанскому конному полку, но мундиръ свѣтло-коричневаго 
сукна съ обшивкою у рядовыхъ бѣлымъ снуромъ вокругъ вырѣза напатронниковъ 
и кармановъ подъ ними; у урядниковъ съ обшивкой тѣхъ же частей серебря-
нымъ снуромъ. Бешметъ къ мундиру—бѣлый; погоны—алые съ шифровкой изъ 
аитеръ „Дг" 

Исправлено согласно Ц. Г. И. У. 1911 г, Л'д 21. 
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Двубортный мтдиръ, образца установлетаго пр. по воен. вѣд. 1897 г* 
№№ 47 и 185 1). 

Мундиръ двубортный, синяго 2) неворсованнаго сукна, шьется 
въ талііо, съ просѣчнымв и обметанными петлями. 

Мундиръ состоитъ изъ лифа, юбки, 2-хъ рукавовъ и воротника, 
Лифъ мундира составляютъ: спинка, 2 бочка и 2 борта. Юбка 

мундира пришивная, съ разрѣзомъ сзади и съ карманными клапанами. 
Выпушки—у воротника, обшлаговъ, карманныхъ клапановъ и по лѣ-
вому борту. Пуговицы для застежки бортовъ и погоновъ и на зад-
нихъ карманныхъ клапанахъ. Воротникъ и борты безъ проклейки. 
Мундиръ строится свободно для движенія рукъ и тѣла и такой пол-
ноты, чтобы онъ могъ быть надѣваемъ на фуфайку. 

Спинка мундира цѣльная или сшивная по срединѣ. Длина таліи 
мундира опредѣляется по росту. Ширина спинки внизу у пришива 
юбки полагается Р Д вершка. 

Юбка мундира пришивная, длиною 5 вершковъ, сзади разрѣзная, 
съ карманными клапанами, вырѣзныыи, по дугѣ, въ 3 мыска, и съ 
3-мя мундирными на нихъ пуговицами. Карманные клапаны должны 
быть длиною 4 вершка и отстоять отъ подола на 1 верш.; ширина 
клапановъ въ мыскахъ: внизу—1 верш., по срединѣ—^/А—верш, 
и вверху /̂R вершка; клапаны имѣютъ выпушку изъ алаго сукна-
Ширина полъ по низу полагается въ 2—2Ѵ4 аршина, смотря по 
полнотѣ и росту. Полк спереди заходятъ одна на другую: 
у таліи на ^ U — ^ k вершка, а внизу на 474—5V4 вершка. 
Сзади у карманныхъ клапановъ полы заходятъ, лѣвая на правую, 
на 74—1 верш.; при этомъ полы не должны: а) внизу расходиться 
и б) закрывать выпушку праваго карманнаго клапана. 

Воротникъ стоячій скошенный, изготовляется мягкій, стеганный, 
пpoкJ^aдывaeтcя внутри подкладочнымъ холстомъ и подбивается 
мундирнымъ сукномъ, простегиваемымъ вдоль и поперекъ, въ клѣтку, 
вмѣстѣ съ холщевою прокладкою. Воротникъ полагается длиною 
такихъ размѣровъ, чтобы онъ могъ свободно застегиваться на 
крючекъ, поверхъ фуфайки, если она надѣвается подъ мундиръ. 
Воротникъ застегивается на одну желѣзную проволочную петлю съ 
такимъ же крючкомъ; петля и крючокъ пришиваются къ боковымъ 
краямъ воротника такъ, чтобы петля была у самаго шва воротника, 
пропуская лапки петли и крючка подъ суконный подбой воротника. 

По верхнему краю воротника имѣется алая выпушка въ 
Ѵіг. вершка шириною; отступя же отъ выпушки на Ѵи. верш, ворот-
никъ прострачивается по верхнему и боковымъ краямъ одною 
строчкою. 

Описаніе это согласовано съ вышеизложенными измѣыеиіяыи. Пр. по воен. 
вѣд. 1907 г. № 245. 

-J Исправлено согласно Ц. Г. И. У. 1911 г. 21. 
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У строевыхъ еижнихъ чиновъ унтізръ-офицерскаго званія, по 
краямъ воротника, вплоть къ выпушкѣ, нашивается серебряный 
галуаъ. У нестроевыхъ старшаго разряда галунъ нашивается по 
нижнему краю воротника. 

Рукава состоять изъ двухъ половинокъ, съ перегибомъ у локтя; 
ширина рукавовъ: вверху 4^4—5 верш., внизу 4 вершка; нижній 
край рукава съ обшлагомъ доходить до перваго сустава большого 
пальца. 

Погоны изъ алаго сукна, безъ выпушки, подбитые мундирнымъ 
сукномъ, дѣлаются длиною въ отдѣлкѣ ЗѴ2 вершка и пригоняются 
по плечу; ширина погоновь ІѴ2 вершка. Края погоновъ не загибаются, 
а обрѣзываются и прострачиваются ниткою, по цвѣту погона, на 
VIE вершка отъ краевь. Погоны застегиваются на мундирныя ауговицы, 
изь бѣлаго металла, пришитыя на мундирѣ на ^U—^U верш, отъ 
шва воротника. Погоны пригоняются къ мундиру на самой серединѣ 
плеча, вшивая нижній край въ шовъ рукава. Верхній край погона 
срѣзывается угломъ на Ѵю вершка и, для застеглванія на пуговицу, 
отъ угла на Û вершка прорѣзывается и обметывается петля. 

Еаплечнгти для музыкантовъ и трубачей дѣлаются изъ алаго 
сукна, въ видѣ сектора, длинная ось котораго равна 6Ѵ2 вершка, а 
короткая 2Ѵ2 верш.; радіусъ дуги: прилегаюш.ей къ плечу— Ь U верш., 
а нилшей—4 вершка. Наплечвикъ вшивается въ шовъ рукавд. На 
наплечникѣ нашивается бѣлевая тесьма: по нижвему краю, отступя 
отъ него на Ѵю вершка - въ 1 рядъ и наискось къ срединѣ груди, 
поперекъ наплечника,—въ 4 ряда, на разстояніи Vs верш, одинъ 
рядъ отъ другого. Тесьма, нашиваемая на наплечникахъ, шириною 
въ Ѵг вершка, дѣлается съ алымъ процвѣтомъ. У музыкантовъ унтерь-
офицерскаго званія тесьмою обшивается и верхъ наплечника. 

Мундиръ весь, кромѣ юбки (кругомъ и въ рукавахъ), подбивается 
подкладочнымь холстомь. Подкладка въ рукавахъ не доходить до 
края обшлага на Ѵ4 вершка. 

§ 5 8 . Походная рубаха образца 1911 года и пристежные погоны къ 
ней для всѣхъ войоковыхъ частей 

(Пр. 1912 г. № 218). 

Походная рубаха русскаго покроя (косоворотка), безъ кар- 812 
мановъ, строится изъ неворсованнаго мундирнаго сукна защитнаго 
цвѣта; верхняя часть рубахи подбивается подкладочнымь холстомь. 
Воротеикь застегивается на боку у лѣваго плеча справа налѣво. 
Рукава съ обшлагами, застегивающимися на 2 пуговицы; воротникь и 
обшлага подбиваются или равентухомъ защитнаго цвѣта или руба-

*) О замѣнѣ этой рубахи для армейской пѣхоты и другихъ частей войскъ 
рубахою образца 19 ІЗ года—см. § 50. 
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гаечнымъ холстомъ. Стань рубахи сшивается съ боковъ й въ плечахъ 
изъ двухъ половинокъ (передней и задней), выкроенныхъ по одному 
и тому ліе лекалу, съ вырѣзанной вверчу по серединѣ горловиной 
дліі ііришива воратника. Съ боковъ стана въ верхней части вырѣ-
заются по лекалу круглый проймы для пришива рукавовъ; въ перед-
ней половин К о съ лѣвой стороны, у плеча, дѣлается разрѣзъ отъ 
горловины длиною 7 верш. Станъ рубахи снизу не подрубается, а 
обрѣзывается ровно по лекалу. Въ станѣ рубахи могутъ вставляться 
съ боковъ клинья, шириною внизу по подолу отъ iVs до 2Ѵ2 верш., 
сходящіе постепенно на нѣтъ, не доходя до проймъ. Станъ рубахи 
подбивается подкладочнымъ холстомъ, который оканчивается на вы-
сотѣ нилшяго конца прорѣзи, гдѣ она пристрачивается кругомъ стана 
на машинѣ, съ подгибомъ края холста внутрь на вершка. 

Воротникъ стоячій, мягкій, изъ того же сукна, высотой въ 1 
вершокъ, подбивается или равентухомъ защитнаго цвѣта или руба-
шечнымъ холстомъ. 

Воротникъ прострачивается кругомъ по краямъ и пристрачи-
вается къ рубашкѣ обыкновеннымъ швомъ. Воротникъ застегивается 
сбоку у лѣваго плеча на двѣ пуговицы просѣчными обметанными 
петлями, наружные углы которыхъ находятся отъ края обрѣза ворот-
ника на вершка, на такомъ же разстояніи петли находятся отъ 
верхняго и нижняго краевъ воротника, разстояніе между петлями 
около Ѵг вершка. Пуговицы, подъ цвѣтъ сукна, пришиваются въ 
соотвѣтствующихъ петлямъ мѣстахъ на лѣвомъ концѣ воротника. Отъ 
мѣста застегиванія воротника идетъ книзу разрѣзъ, къ краямъ кото-
раго пришито по одной суконной накліідкѣ; верхніе концы этихъ 
пакладокъ вшиты подъ воротникъ, а нижніе концы -нал »жены одинъ 
на другой и прострочены въ видѣ четырехугольник?!. Верхняя на-
ружная накладка, ііришизяемая къ правому краю разрѣза обыкно-
веннымъ швомъ, должна быть цѣльная; край разрѣза и оба края 
накладки прострачиваются по ДЛЙНѢ . Накладка эта молсеіъ быть или 
цѣльиая изъ вдвое сложеннаго по д ^ л и н ѣ птрѣзка сукна или изъ двухъ 
кусковъ сукна одинаковой ширины и длимы, наложенныхъ ОДИЙЪ на 
другой и сшитыхъ съ подгйбомъ краевъ внутрь. Въ верхней наруж-
ной накладкѣ просѣкаются вд'Ль еядвѣ петли: середина верхней пет-
ли на разстояніи Г/г верш,, а нижней—на разстоянш 4Ѵ4 вершка 
отъ пришива вороіника. Петли обметываются машинныиъ или руч-
нымъ способомъ. 

Нилсняя внутренняя накладка пришивается къ лѣвому краю 
разрѣза и подбивается тѣмъ же холстомъ, которымъ подложенъ станъ 
рубахи. Пуговицы для застегиванія верхней накладки нашиваются 
на рубахѣ у самаго шва нилиіей накладки, въ мѣстахъ, соотвѣгству-
ющихъ петлямъ верхней накладки. Для пристегиванія погонъ на 
плечахъ рубахи нашиваются у плечевого шва вь разстояніи Ѵ^ вер-
шка отъ пришива в )ротника по одной пуговіщѣ, а у пришива ру-
кавовъ, въ ризстояніи Ѵ4—Ѵг воршка отъ шва рукавовъ, сверху 
плеча нашивается перемычка изъ ьдвое слолсенныхъ кусковъ сукна, 
простроченныхъ вдоль и прочно пришитыхъ своими концами къ 
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рубахѣ. Длина перемычекъ въ готовомъ видѣ не менѣе IV's вершка и 
не бодѣе ІѴ4 вершка. 

Рукава выкраиваются изъ цѣльнаго куска сукна поперекъ или 
вдоль сукна, безъ клиньевъ, холстомъ не подбиваются. Рукавъ сши-
вается вдоль однимъ швомъ, который при пришивѣ рукава состав-
ляетъ продолженіе бокового шва става рубахи; внизу рукава шовъ 
не доходитъ до конца на вершокъ, заканчиваясь нитяною закрѣпкою, 
сдѣланною въ ручную; несшитые края рукава подгибаются внутрь 
и прострачиваются. Внизу къ рукавамъ пристрачиваются суконные 
обшлага, подбитые или равентухомъ защитнаго цвѣта или рубашеч-
нымъ холстомъ. Обшлага, шириною ІѴ2 вершка, должны прикрывать 
нижніе края рукавовъ не менѣе, какъ на полвершка» Рукавъ 
снизу у обшлага дѣлается гладкимъ безъ сборокъ и складокъ. Обшлага 
пристрачиваются къ рукавамъ и прострачиваются кругомъ по краямъ 
машиннымъ швомъ. На наружныхъ концахъ обшлаговъ прорѣзаются 
и обметываются по двѣ петли, а на внутренней - въ соотвѣтствую-
щихъ петлямъ мѣстахъ пришиваются пуговицы. Петли на обшла-
гахъ прорѣзаются параллельно нижнему срѣзу рукава на разстояніи 

вершка отъ низ;няго и верхняго краевъ обшлаговъ и на такомъ 
же разстояніи наружные концы петель находятся отъ бокового края 
обшлага. 

Походная рубаха строится на шесть ростовъ, согласно табели 
мѣръ рубахи. Раскрой рубахи производится по размѣрамъ лекалъ Техни-
ческаго Комитета Главнаго Интендантскаго Управленія. 

Рубахи должны сшиваться на машинахъ, въ ручную дѣлаются 
лишь запошивы, закрѣпкч и пришиваются пуговицы. Швы должны 
проходить отъ края сукна на верш'ха, быть ровными, безъ про-
пусковъ, хорошо расправленными. Въ одномъ вершкѣ машиннаго 
шва должно быть 13—16 стежковъ, а въ ручномъ 7—9 стежковъ. 
Шовъ въ проймахъ рукава слѣдуетъ расправлять и, загнувъ выдаю-
щійся изъ шва край сукна стана рубахи на подкладку, пришить его 
къ подкладкѣ черезъ край, оставляя свободнымъ край сукна рукава, 

ІТрострочка должна быть ровная, аккуратная, идти параллельно 
краю на разстояніи і/іб —Ѵіб вершка и имѣть въ одномъ вершкѣ 15— 
18 стежковъ. Петли на рубашкѣ должны прометываться на машинѣ 
или въ ручную —прочно и аккуратно. Пуговицы на рубашкѣ должны 
быть діаметромъ Vs верш., кокосовыя, костяныя или другого проч-
наго матеріала, но не бѣльевыя и не кожаеыя и подходить подъ 
цвѣтъ защитнаго сукна. Пришивать пуговицы слѣдуетъ прочно суро-
вою льняною, вощеною ниткою. Рубаха должна сшиваться окрашен-
ною въ защитный цвѣтъ льняною ниткою или катушечной бумажной 
№ 30 сѣраго или защитнаго цвѣта, и выдерживающей разрывъ ЗѴ4 
фунта. Обметка петель можетъ производиться болѣе тонкою катушеч-
ною ниткой № 50, такого же цвѣта и выдерживающей разрывъ HP 
менѣе 2-хъ фунтовъ. Въ рубахѣ, кромѣ клиньевъ въ бокахъ, допу-
скаются еще суконаыя надставки въ нижней накіадкѣ, пришиваемой 
къ лѣвой сторонѣ разрѣза, но съ тѣмъ̂  чтобы накладка эта была не 
болѣе, какъ изъ двухь кусковъ. 
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Холщевыя надставки допускаются только въ подбоѣ лѣвой на-
кладки. Разнодвѣта въ рубахѣ не должно быть, разница же въ от-
тѣнкѣ, неизбѣжная при выкроѣ частей рубахи вдоль и поперекъ 
сукна, допускается; въ язычкахъ и нижней защитной сторонѣ погонъ 
можетъ быть допущенъ по отношенію къ рубахѣ и разноцвѣтъ. 

Въ размѣрахъ готовыхъ рубахъ допускаются колебанія противъ 
размѣровъ табели: 1) при измѣреніи длины и ширины стана рубахъ 
и длины рукавовъ не болѣе ^'з вершка въ меньшую и Ѵ4 вершка въ 
большую сторону и 2) при измѣреціи длины воротника, накладокъ, 
обшлаговъ и ширины рукавовъ вдвое допускаются колебанія въ мень-
шую сторону до Ѵіб вершка, въ большую до Vs вершка. При измѣ-
реніи высоты воротника и ширины накладокъ отступленія отъ раз-
мѣровъ табели могутъ быть только самыя незначительныя, менѣе 
Ѵіб вершка. 

По такому же опис_аніір_и_тѣмъ же размѣдамъ^шьщся_рубаха для 
кавалеріи конной ^ ^ і щ ^ і и ^ с ъ ^ Щ н ш і е к ъ _ л и ^ 

~ГовъТ"^ъ" p j ^ дУя кавалерііскихъ частей обшлага имѣютъ посе-
редине Й Ш С О Ё Ъ , - - ^ " 

Пристеоюные погоны. 

Погоны дѣлаются двухсторонними: одна сторона изъ приборнаго 
сукна, части присвоеннаго, другая изъ мундирнаго сукна защитнаго 
двѣта, съ прокладкою между ними двухъ рядовъ проклееннаго под-
кладочнаго холста. При этомъ холстъ приклеивается (присушивается 
горячимъ утюгомъ) къ внутренней сторонѣ погона изъ сукна защит-
наго цвѣта, приборное ^ке сукно, на случай порелицеванія, не при-
клеивается. Холстъ не должеыъ выступать изъ краевъ погонъ. 

Въ нижніи край погона, между приборішмъ сукномъ и холстомъ, 
вшивается ординарный суконный языкъ, шириною у пришива на V-t 
вершка менѣе ширины погона, а у другого конца шириною Ѵ2 верш., 
длиною же по всей длипѣ погона. 

Верхній конецъ погона срѣзывается по лекалу тупымъ равно-
стороннимъ угломъ. Погонъ вокругъ прострачивается ровно и акку-
ратно на машинѣ катушечными № 50 нит;;ами по цвѣту приборнаго 
и защитнаго суконъ, выдерживающими разрывъ не менѣе 2 фунтовъ. 

По краямъ погона между приборнымъ и защитнаго цвѣта сук-
номъ вшивается выпушка, шириною около Vs вершка, кому положено. 

Концы выпушки вовнутрь погона не загибаются, а обрѣзаются 
по линіи ншкняго края погона. 

Въ верхнемъ концѣ погона у вершины угла просѣкается про-
дольная петля для застегиванія на пуговицу, нашиваемую на плечѣ 
рубашки у воротника. Верхній край этой пегли долженъ прихо-
диться на Ѵіб вершка отъ вершины угла. Петля не обметывается, а 
прострачивается вдоль прорѣзи и поперекъ у краевъ въ видѣ прямо-
угольника. На ЯЗЫКЕ погона въ соотвѣтствующемъ мѣстѣ дѣлается 
также прорѣзь для застегиванія на пуговицу; для прочности прорѣзь 
эта у верхняго конца скрѣпляется несколькими стелсками нитки. 
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Погоны должны изготовляться аккуратно и тщательно. 
Шифровка на погоны и присвоенные родамъ оружія знаки на-

кладываются въ частяхъ войскъ съ обѣихъ сторонъ погонъ, какъ 
указано въ прикизѣ по в. в. 1911 года № 228 

Погоны строятся трехъ размѣровъ по длинѣ сообразно раз-
мѣру плечъ рубахъ, и одинаковыми по ширинѣ. Погоны роста (раз-
мѣра): 

№ 1 длиной ЗѴ4 верш, для рубахъ 1 и 2 роста. 
№ 2 ЗѴ2 „ „ « 3 4 „ 
№ 3 ^ ЗѴ4 „ „ „ 5 „ 6 „ 

Ширина погонъ одинакова для всѣхъ ростовъ—ІѴ4 верш, безъ 
выпушекъ (кантовъ), и до ІѴ2 верш, съ выпушками. 

Примѣчтііе. При раскроѣ погонъ одновременно съ рас-
кроемъ рубахъ части погонъ-за искліоченіемъ приборнаго сукна 
выкраиваются между крупными частями", а холщевая прокладка 
погонъ — изъ холста, вырѣзываемаго въ рукавныхъ проймахъ 
подкладки. 

Приложенш: таблица лекалъ, табель мѣръ и нормы отпуска. 

Т А Б Л И Ц А 
ростовъ и процентнаго распредѣленія кавалерійскаго обмундированія. 

Ростъ людей, соотвѣтствуюіцій 

нумерамъ мѣрокъ. 

СКОЛЬКО ш и т ь Н А 100. 
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До 2 арш. .ЗѴа вершк. включ. 
Отъ 2 арш. 4 верш, до 2 арш. 

вершк. включ. 
Отъ 2 арш. 6 верш, до 

7 % вершк. включ. 
Отъ 2 арш. ТѴа вершк. до 2 арш. 

бѴв першк. ші.іюч. 
Отъ 2 аош. 9 вершк. до 

і С / а вершк. включ. 
Отъ 2 арііі. 11 вершк. и выше 

5Ѵ« 

арш. 

арш. 

1 

55 28 

20 GO 80. 40 - 52 

65 35 18 4 20 

15 5 2 

1 1 

Лримѣчаніе: ре'!улыаты нумѣреиіл людей должиы показываться въ восьмыхъ доляхъ 
вершка; доли меныііія /̂g отбрасываются. 

і) См. стр. 
Размѣры погонь по длшіѣ исправлены согласно приказа по воен. вѣд. 

1912 г. № 663. 



= 166 — 

/ ѵ ѵ ' 
N 

Т А Б Л И Ц А ^ 
ростовъ И процентнаго распрѳдѣлѳнія пѣхотнаго обмундированія. 

Ростъ лівдей, соотвѣтствующій 

нумераиъ мѣрокъ. 

До 2 аріп. ЗѴв вѳршк. вхлюч. . . 
Охъ 2 аршвнъ 4 вершЕ. до 2 арш 

бѴа вершк. в ы ю ч 
Отъ 2 аршинъ 6 всршк. до 2 арш 

TVs вершЕ. включ. . . 
Отъ 2 аршинъ 7' /» верши, до 2 арш 

ѲѴв вершк. ВКІЮ5. . . 
Отъ 2 аршинъ 9 вершЕ. до 2 арш 

Ю ' / з вершк. вЕлюч. . 
Отъ 2 арш. 11 вершЕ. и выше . 

СКОЛЬКО Ш И Т Ь Н А 100. 

43 

47 

9 
1 

- 7 
, 5 5 ^ 

25 

б 

20 

55 

22 

3 

45 

47 

7 

1 

10 

55 

8 0 

Црішѣчаніе: Результаты взиѣренія дюдед должны нокавнваться въ восьннхъ долахъ 
вершка, до ін иѳныпія отбрасываются. 

Н О Р М Ы 
отпуска матѳріаловъ на похидныя рубахи образца 1911 года и на погоны. 

ін 

Н а п о х о д н у ю р у б а х у . 

Сукна защитнаіо цвѣта. 

Пѣхотвая рубаха. 
Кавалерійскал 

рубаха. 

А н 
а ^ 

12 2 § § 
§ S ш g. 
3 р- н 

И а 

оэ 
& 

eS • 

Рч Й 

Н а походную руба-
ху или при отдѣль-

ношъ заЕазѣ. 

Сукна приборнаго 
недекатированнаго. 

Н а пого-
ны *). 

На выиуіПБи 
КЪ ВШГБ. 

' Н а погони при от-
дѣльноиъ заказѣ. 

Сукна зап(ит-
НАТО двѣта. 

Язы-
rnilfE. 

Под-
) бой *) І Р ^ 

t ^ l s 

1 арш. 10 в. 22,5 др. 

1 . И , „ 

1 2 , 3 „ 

13 , 9 

14 , 24 „ 

1 5 . 9 , 

1 арш. 11 в . — Др. 

1 1 1 . 2 2 , 5 , 

1 » 12 . 22,6 „ 

1 . 

1 » 

1 . 

1 3 , 15 » 

1 6 . 

1 5 , 1 5 

О 

\ 

2 арш. 

2 вершк. 
3 верш 

і е ,2 др. 
) 

> 8,8 др. 
) 

9,3 др. 

5 др. 

5,3 др. 

5,6 др. I 

5,3 др. 

5,7 др. 

6,1 др. 

8.5 лр, 

9,1 др. 

9.6 др, 

2 верш 

Прлмѣчате. Необходимо по возуожности заказывать погоны одновременно съ рубахами, 
такъ какъ, при одновременномъ раскроѣ нхъ, части погонъ, за нсЕлюченіемъ приборнаго сукна, 
Быкранваютсл между крупными частями, а холщевая прокладка погонъ,—иаъ холста, вырѣвн-
ваемаго въ рукавныхъ проймахъ подкладки. 

*) Исправлево с о м . в р і к . по воен. вѣд. 1912 г. М 668. 
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Т А Б Л И Ц А 

размѣровъ лекалъ походной рубахи-мундира, образца 1911 года. 

ростовъ. 

Лекала н ихъ нзмѣренія. 
S са а 
й 

1 

0 
1 fQ 

d 
s ^ 

«я 
1 Ф g 
P 

! 

«9 
g 
d: 

= 

за 

1 
a 

Лекало Ь о . Станъ рубахи ( о д н а половинка) 

Д л и н а : оі-ъ ііысшей точки «леча до подоіа . 16V4 1 6 3 / , 17V4 173/, 

Ш и р н п о : &) въ плечахъ 11 11 ИѴ4 11V4 I l 7 e 1178 

б) въ груди (спинѣ) между проймами на разстояніи 
ЗѴ2 верш, отъ высшей точки пдечъ 10Ѵ, юѵ. 10V2 10V2 lOVe lOVe 

в) подъ проймами 14 14 14 V4 147* 143 / , 1474 

г) по подолу 143Д 1 4 3 / , 143/4 1 4 3 / , 1 6 16 

Глубина вырѣза горловины. 

Спереди (въ передней половинкѣ) 174 iv* I ' U 17* I ' A 17* 

Сзади (въ задней половинкѣ) Ѵ2 Ч-2 Чъ V, Va 

Величина срѣза плеча у конца гривенЕи, измѣряя по 
перпендикуляру отъ линіи, проведенной черезъ 
высшія точки плечъ іѵ. 1V4 1V4 i V i IV4 IV4 

Лекало 2 - е . Рукавъ. 

Д л и н а но срединѣ отъ высшей точки вверху до се-
редины нижняго края 123/, 13Ѵ4 ІЗЗ/ , 147, 1474 

Разсаояпіе высшей точки выпуклости рукава вверху, 
до горизонтальной линіи между углами рукава, 
по которой измѣряется ширипа вверху У ' / , I V . IV4 IV4 174 

Ш и р и п а : а) вверху въ самой широкой части ру-
кава . Ю З Д 103/, 103/, 103/, 11 1 1 

б) въ локт-Ь по серединѣ рукава . . ЮіД IOV4 10V4 IOV4 10 V2 1072 

в) внизу 6«/8 бѴь 6^8 6V8 eVs 678 

Лекало 3 - е . Обшлагъ. 

Длина 6V2 6V2 6 7 . 

Высота 2 2 2 1 ^ 2 2 



— І 6 9 — 

^ ^ ^ ^ №№ ростовъ. 

Лекала и ихъ измѣрепія. ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
1 

1 

с 1 А о 
fS 

ita 
•s 
О) 

ев g 
0. 
ё н ш р 

1 
1 

0» 
а 

1 

СЕ 
0 

1 

Лекало 4-е. Воротнинъ. 

Длина ю Ѵ і 10V4 10V2 10Ѵ2 юѵ. lOV. 

Высота ІѴ4 IV. IV. IV. 1 7 . I V . 

Н а к л а д в а г а р а з р ѣ з ъ с п е р е д и 

р у б а х и . 

1 

Лекало 5-е. Верхняя наружная нанлядка. 

Длина 8 8 8 8 8 8 

. Ширима 1»/в iVe IVe ІѴв IVe 

Лекало 6-е. Нижняя внутренняя накладка. 

Длина 6 8 ѳ 8 8 8 

Ширина % v. V. V. 

Лекало 7-е. Погонъ. 

1 

Длина: а ) по серединѣ *) зѵ̂  зѵ. зѵ. ЗѴз ЗѴ. ЗѴ. 

б) по наружному ребру *) 3 3 ЗѴ. ЗѴз ЗѴо 

Ширина . 1Ѵ.І IV. IV. IV. IV. IV. 

Лекало 8-ѳ. Язычонъ погона. 1 1 

Длина *) З'Л зѵ. З̂  2 ЗѴ2 ЗѴ. ЗѴ. 

Ширина-, а ) у пришива 1 1 1 1 

б) свободнаго конца. ' Ѵ2 Ѵ2 Ѵ2 Ѵ2 

Лримѣчангя: 1) Клинья, вставляемые въ бока рубахъ, должны имѣть ширину внизу отъ 
11/2 до 2Ѵ2 верш,, кверху гостеиенио сходить на нѣтъ, не достигая проймы рукава. 

2) Всѣ размѣры въ этой таблицѣ показаны въ вершкахъ. 
3) Нижняя накладка можетъ выкраиваться составной, изъ двухъ кускокь, по длинѣ. 
4) Обш-іагь у кавалерійскок рубашки дѣлается съ мыскоиъ, выступающимъ надъобшла-

гомъ на з д вершка. ' 

*) Исправлено согл. лрик. по воен. вѣд. 1912 г. № 663. 



— 170 — 

В Е Д О М О С Т Ь № 1-й 

отличій, полагаѳмыхъ на походныхъ рубахахъ нижнихъ чиновъ, для 
отличія званій во всѣхъ частяхъ войскъ. 

Н а в м е и о в а а і а . 
Отличія, полагающіяса на 

нараднонъ мундирЬ. 

Отличія, уставовленЕна на 

походной рубахѣ. 

1) Подпрапорщики (иодіорунжіе) и 
кандидаты на классную должность. Погоны особаго образца, 

шевропы галунные на лѣ-
вомъ рукпвѣ. Галуны на 

воротникѣ и обшлагахъ. 

Погоны такого ж е образца. 

2 ) Сверхсрочно-служащіе 2-го раз -
ряда . Тесьма на погонахь по 

цвѣту прибора, нашивкп 
на погонахъ, галунныя, по 
цвѣту тесьмы унтеръ-офи-
церовъ срочной службы. 
Шевроны на лѣвомъ рукавѣ. 
Галуны на воротникѣ и 

обшлагахъ. 

Нашивки по свободнынъ 
сторонамъ погона и попе-
рекъ его изъ у.зкой темно-

оранжевой тесьмы. 

8) Нижніе чины унтеръ-офидерскаго 
(уря4Ничьяго) зианія срочной службы. Нашивки поперекъ ногонъ: 

изъ галуна—у фельдфебелей 
(пахмистровъ) и изъ тесьми 
у унтеръ-офицеровъ (уряд-
никовъ). Галувы на ворот-

никѣ и обшлагахъ. 

Нашивки поперекъ погона 
изъ темпооранжевой тесьмы 
широкой у фельдфебелей 
(вахыистровъ) и узкой у 
унтиръ-офвцеровъ (урядни-

ковъ). 

4 ) Ефрейторы в приказные . Тесьма поперекъ погона. 
Галуны н а обшлагахъ у 

приказныхъ 

Темпооранжевая узкая тесь-
ма поперекъ погона. 

5) Бомбардиры Тесьма поперекъ погона. 
Галуны на обшлагахъ въ 
гвардіи, алая тесьма — въ 

арміи. 

Темпооранжевая узкая тесь-
ма поперекъ погона. 

6) Бомбардиры-наводчики. Узкій галунъ вдоль погона 
при предыдущихъ отличіяхъ. 

Темпооранжевая узкая тесь-
ма вдоль и поперекъ погона. 

7) Бонбардиры-наблюдатели. Уакій галунъ поперекъ по-
гона вплотную къ тесьмѣ. 
Алая тесьма на обшлагахъ. 

Темпооранжевая узкая тесь-
ма поперекъ погона: у пу-

говицы н внизу оогона. 

8) Наѣздники унтеръ - офицерскаго 
звапія Увкій галунъ вдоль погона. 

Учебная тесьма по краямъ 
погона. 1'алуны на ворот-

внкѣ и обшлагахъ. 

Темнооранжевая узкал тесь-
ма вдоль погона. Учебная 
тесьма по враамъ погона. 
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Н а и м е н о в а н ! a. 
Отличів, поіагающіася в а 

парадноиъ иувдврѣ. 

Отдичід, устанооленЕна в а 

походной рубахѣ. 

9) Хорные музыкавты: трубачи, гор-
нистн в барабанщики . 

10) Вольноопредѣлающіеся 

11) Учебныя части. 

12) РазвѣдчиЕИ Еявалерів. 

13) Раввѣдчики пѣхоты. 

14) Развѣдчики артиллеріи 

15) Пулеметныя команды . 

16) Откоііандировааные. 

17) Войсковые саперы, телефонисты-
сигналисты артиллерін,- телеграфныя 
роты саперныхъ баталіоновъ, оковчив-
шіе учебную кузпицу, водолазы мин-
ныхъ ротъ и т. ir. . 

18) Запаспые наводчики 

Нанлечникн , обшитые тесь-
мой. Галувы в а воротникѣ 
и обшлагахъ у всѣхъ хор-
ныхъ музыкавтовъ и у про-
чихъ унтеръ - офицерскаго 

ввавія. 

Спуръ воЕругъ погона. 

Тесьма по свободнынъ сто-
р о н а и ъ погона. 

Тесьма вдоль погона. 

Зеленая тесьма (или полоска 
сукна) на обшлагахъ. 

Нагрудный знакъ. 

Маливоная тесьма (илп по-
лоска сукиа) на обшлагахъ. 

Оранжевая тесьма на об-
шлагахъ. 

Сооткѣтствующіе нарукав-
ные знаки. 

'JecbPia вдоль погопа. 

Н е полагается. 

Снуръ вокругъ погона. 

Т а к а я же тесьма по свобод-
нымъ сторонамъ погона. 

Темнооранжеваа тесьиа 
вдоль погона. 

Зеленая тесьма в а обшла-
гахъ. 

Нагрудный знакъ. 

Малиновая тесьма н а об-
шлагахъ. 

Оранжевая тесьма на об-
шлагахъ. 

Соотвѣтствующіе нарукав-
ные знаки. 

Н е полагается. 

1Іримѣчапіе\ Нашивки на двѣтноіі сторонѣ погона на походныхъ р у б а х а х ъ полагаются 
такого же об',а;ща, какъ па погопахъ парадиыхъ мупд;і])овъ. Отлпчія этц согл. прик. по воен. 
вѣд. 1865 г. № 219 полагаются слѣдуюіціл: 

а) Нашивки изъ узкаго галуна по краямъ погопа—только гонкерамъ; 
б) Нашивка изъ широкаго галуиа поперекъ поіона въ одинъ рядъ — фельдфебелямъ 

строевыхъ и пестроевыхъ ротъ, старшішъ вахмпстрамъ, фейериеркераыъ, исправллющиыъ долж-
ности фельдфебелей, дивнзіоннымъ, по;ікопыыъ и баталіонвымъ (если баталіоны на отдѣльномъ 
положвпіи) писарямъ и надзирателямъ больныхъ; 

в) Нашквка изъ узкаго басона поперекъ погона въ три ряда—отдѣлепнымъ унтеръ-
офицерамъ, младшимъ вахмистраыъ, взиодпымъ фейерворкераыъ, старшпмъ обознымъ унтеръ-
офицерамъ, писарлмъ старшаго оклада, лптаиріцикамъ, старшимъ музыкан-
тамъ, дивпзіонпимъ и полкопымъ штабъ горвистаыъ и штабъ-трубачамъ, полковымъ барабанпщ-
камъ, полковымъ и баталіопнымъ каптенармусамъ, старшииъ фельдшерамъ, кондукторамъ 1-го 
класса. 

г) Нашивка изъ узкаго басона въ два ряда—младшимъ уитеръ-офицерамъ, ротныиъ 
каптенармусамъ, вольноопредѣляющвмсн унтеръ-офицерскаго зваиія, млпдшимъ муэыкантамъ, 
кондукторамъ 2-го класса и всѣмъ вообще писарямъ, фельдшерамъ, печатникамъ, 
наборщикамъ, батырл;икамъ, переплетчикамъ н т. п. имѣющиыъ уптеръ-офицерское вввніе, 

и д) Нашиека изъ узкаго басона въ одинъ рядъ—ефреіторамъ. 



— 172 — 

В Ѣ Д О М О С Т Ь № 2-й 
отличій, полагаемыхъ на походныхъ и гимеастическихъ рубахахъ 
нижнихъ чиновъ гвардейскихъ частей: иѣхоты, кавалеріи, казачьихъ 
частей, артиллеріи и Л.-Гв. Сапернаго баталіона, установленныхъ для 

взаимнаго отличія частей между собою. 
(Въ отмѣпу вѣдомости J€ 1'й, приложенной къ приказу 1909 г. № 100). 

Для нижнихъ чиновъ: на походныхъ и гимеастиче-
скихъ рубахахъ. 

Наименованіе. 
S і> о fi* я я 
m « 

са 
2 

? '3 П ш 3 

1 § 
" § « 

о OS К" 
1 е » 

ад 
^ <и ев 
Й са . ст § « 

Н Л 

Л 

^ і Oj 
<ri и « ^ 

І ^ 
g 2 

н 

ев ев 
S & 
Й 

« і ^ « й и 
Я 2 К 
^ и о 

ПѢХОТНЫЯ ЧАСТИ: 

1 

1 - я Гвардейская дивизія: 

Л.-Гв. ПреображенсвШ полкъ Алая. — 

„ Семеновскій „ 

ИзмаиловсБІи 
к 

Свѣтлосиняя, 

Бѣлаа. 
is 

n 

— 

Егѳрскій а 

f-

Темнозеленая. — 

2 - я Гвардейская дивизія: к 

Л.-Гв. МосковекШ полкъ . ш Алая. — 

Грееадерскій 

ІІавловсЕІй 

Свѣтлосиняя. 

Бѣлая, с 

— 

Финллндскій Темнозеленая. 

j 

— 

3 - я Гвардейская дивиэія: 

1.-Гв, Литовскій полкъ Желтая . 

К«асгольысЕІй Императора Авст-
рійскаго полкъ 

С.-Петсрбургскій Короля Фрид-
риха Вильгельма П І полкъ 

Волынскій полкъ . . . 

05 

1 
Свѣтлосиняя. 

Бѣлая. 

Темнозеленая. 

I t 
) ^ s 

^ а 
« о 



Наименованіе. 

Для нижнихъ чиновъ: на походпыхъ и гимвастиче-
скихъ рубахахъ. 

о р« 
Н я 
d g ш са 

m о (А ^ м к 
ш 3 

I 
ш ff* 

В* 
Л 2 

S \в 

I » 
I s 

Г В А Р Д Е Й С К А Я С Т Р Е Л К О В А Я Б Р И Г А Д А : 

І . - Г в , 1-й Стрѣлковый ЕГО В Е І И Ч Е . 
СТВА полкъ 

2-й СтрѣлЕОвый Царскосельскій 
полкъ 

3-й СтрѣлЕовый Е Г О Б Е І И Ч Е -
СТВА полкъ 

4-й СтрѣлЕОвый И М П Е Р А Т О Р -
СКОЙ Фамиліи полЕЪ 

Офицерская Стрѣлковая школа *). 

КАВАЛЕРІЙСКІЯ ЧАСТИ: 

Кавалергардскій Е Я В Е Л И Ч Е С Т В А 
Г О С У Д А Р Ы Н И И М П Е Р А Т Р И Ц Ы 
М А Р Ш ѲЕОДОРОВНЫ полкъ . 

Л.-Гв. Конный полкъ . 

Кирасирскій Е Г О В Е Л И Ч Е С Т В А 
полкъ 

Кирасирскій Е Я В Е Л И Ч Е С Т В А 
Г О С У Д А Р Ы Н И И М П Е Р А Т Р И -
Ц Ы М А Р Ш ѲЕОДОРОВНЫ 
полкъ 

Уланскій Е Г О В Е Л И Ч Е С Т В А 
полкъ 

Уланскін Е Я В Е Л И Ч Е С Т В А ГО-
С У Д А Р Ы Н И И М П Е Р А Т Р И Ц Ы 
А Л Е К С А Н Д Р Ы ѲЕОДОРОВНЫ 
полкъ 

Конно-грепадерскій полкъ . 

Драгунскій полкъ 

Гусарскій Е Г О В Е Л И Ч Е С Т В А 
полкъ 

Гродненскій гусарскій полкъ 

ГвардейсЕІй полевой жандармскік аска-
дронъ 

Ж«лтыя. 

Бѣлыя. 

Бѣлыя. 

Желтыя. 

Желтня. 

Бѣлыя. 

Желтыя. 

Бѣлыя. 

Желтыя. 

Бѣлыя. 

Желтые. 

Желтыя. 

Бѣлыя. 

Желтыя. 

Бѣлыя. 

Бѣлыя. 

n n 4 
5 

Малиновал 

Бѣлая 
(прямая). 

Малиновая 
(прямая). 

Малвновая 
(прямая). 

5 => 5 « я о о а 
а 

Темнозеіеная 
(мыскомъ). 

Голубая 
(МЫСЕОНЪ). 

ВЕЛючеыо на основавіи пр. по в. в. 1912 г. 519. 



Наименованіе. 

Длл нижнихъ чиповъ: на походнвхъ и гимнасти^е-
скихъ рубахахъ. 

о ? 
е я 
^ S 
я cS 
s i 
g . 

t l и g 

i ^ i 

ft. и 

Ex л 
OS S -ui s 
a g 

^ о 
m ta 

? 

IS 0 

a 

ОфицѳрсЕая кавалерійсная школа 

ГвардейскіА яапасныЁ каввлеріЁскій п. . 

КАЗАЧЬИ ЧАСТИ: 

Л.-Гв. Кавачій Е Г О В Е Л И Ч Е С Т В А п. . 

А т а м а н с к і и Е г о И М П Е Р А Т О Р -

СЕЛГО В ы С О Т Е С Т В А Н А -
С Л Ъ Д П И К А Ц к С А Р Е П И Ч А 
полкъ 

Соодпо-Казачій полкъ 

АРТИЛЛЕРІЙСК1Я ЧАСТИ: 

Л.-в. 1 - я арти.тлерійская бригада . 

2-я 

8-я 

Л.-Гв. СтрѣлЕовый пртиллерійеЕІй диви 
віонъ 

Л.-Гв. Мортирный пртпллерійсЕІй диви 
віонъ 

Л.-Гв. конная артп.члерія . 

6 -я Л.-Гв. Допевая ьапачья Е Г О Б Е Л И 
Ч Е С Т В А батаі)ея 

Л.-Гв. Саперный баталіопъ 

Офйцегская Артиллерійская ШЕола 

ЛСелтыя. 

Желтыя. 

м 

Бѣдыя. 

Ліелтия. 

-

А л а я 
(МНСЕОМЪ). 

Алая 
(мыскомъ). 

Голубая 
(МЫСЕОМЪ). 

Бѣлая 
(мыскомъ). 

Бѣлая 
(прямая). 

Черпая 
V прямая). 

Желтая 
(прямая). 

і іалнновая 
(прямая) . 

Свѣтло-синяя 
(прямая). 

Черіпія 
(мыскомъ) 

Бѣлал 
(арямая) . 

Алая (iij лыа^ 
—лъ рс іѣ и 
лрѵііой бата-
реѣ, иыскомъ 
—г.ъ копией 
батареѣ'). 

Пргімѣшніц-. 1) ВыпушЕа на погоііахъ па цвѣтпой и защитной сторонахъ, (гдѣ поло-
жена), такая же, каЕъ на погопахъ мврыаго времени. 

2) Въ гусарскихъ полкахъ также полагаются погоны. 
3) Шифровка на погопахь и накладныя нензелеиыя ввображенія тавія-же, ааЕъ а въ 

мирное время. 
4 ) Тесьма, полагаемая па рукавахъ спеціальныхь командъ, нашивается нодъ ПОЛЕОВОЙ 

есьмой, отступая на Ѵаз вершка. 

1) Прижазоыъ по воен. вѣд, 1912 г. № 463 черная внпушка иа обшлагахъ рубахъ і и в -
ихъ чиновъ ОфицерсЕой КавалерійсЕой Школы отмѣнена. 

Включено на осиованін прик. по в. в. 1912 г. Jfi 645, 



Шифровка на погонахъ мундировь, походныхь рубахъ и шинелей, 

(Пр. 1911 г. № 228). 

Шифровка во всѣхъ частяхъ войскъ, какъ въ мирное, такъ и 
въ военное время, должна быть согласно прилагаемымъ при семъ 
вѣдомостямъ (съ приложеніями) и рисункамъ. 

ІІричемъ: I) Шифровка во всѣхъ частяхъ, кромѣ упоминаемыхъ 
ниже,—должна быть въ одну строку съ большими литерами и ци-
фрами, высотою въ ^и вершка, и малыми, высотою въ Vs вершка, 
нечатнаго шрифта, накладывая ихъ на погонахъ на высотѣ Ѵг вершка 
отъ нижняго края. 

2) Шифровка въ аргиллерійскихъ, инженерныхъ и желѣзнодо-
рожныхъ частяхъ— должна быть со спеціальными знаками надъ ли-
терами и цифрами, накладывая ихъ на разстояніи ^/ів вершка отъ 
верхняго края литеръ или цифръ. 

3) Шифровка у нижнихъ чиновъ штабовъ: дивизій, бригадъ и 
прочихъ; лазаретовъ и госпиталей, санитарныхъ отрядовъ, транспор-
товъ и т. п. командъ вспомогательнаго назначенія—должна быть въ двѣ 
строки: въ верхней — малыя литеры, въ нижней—большія литеры 
или цифры и промежутокъ въ Vie вершка. 

4) Шифровка въ нешефскихъ армейскихъ драгунскихъ, улан-
скихъ и гусарскихъ полкахъ, а равно и литера Ж» въ полевыхъ жан-
дармекихъ эскадронахъ—полагается только при ношеніи нижними 
чинами погонъ защитною стороною вверхъ*). 

5) Шифровка спеціальныхъ частей, имѣющихъ только спеціаль-
вый знакъ, безъ литеръ или цифръ—накладывается на разстояніи 
Ѵ2 отъ нижняго края погонъ. 

6) Литеры и цифры, а равно и спеціальные знаки должны быть: 
а) у нижнихъ чиновъ печатные по трафарету, цвѣтомъ, указаннымъ 
въ вѣдомостяхъ, б) у подпрапорш.иковъ—накладные. 

7) Цвѣтъ шифровки у подпрапорщиковъ въ кавалеріи, конной и 
конно-горной артиллеріи и въ казачьихъ конныхъ и артиллерійскихъ 
частяхъ—долженъ быть противоположный прибору, а во всѣхъ про-
чихъ частяхъ—по цвѣту прибора; спеціальные знаки—одного цвѣТа 
съ шифровкой. 

*) Согласно приказа по в. в. 1912 г. № 463 на погонахъ нижнихъ чиновъ 
армейскихъ: драгунскихъ, уланскихъ и гусарскихъ полковъ, коимъ не присвоены 
вензелевыя изображенія, полагается имѣть и въ мирное время шифровку по 
№ полка—накладную металлическую, цвѣта противоположнаго прибору, на по-
гонахъ подпрапорщиков!, и Печатную по трафарету на погонахъ нижнихъ чиновъ. 
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8) Вевзелевыя изображенія Именъ: Г О С У Д А Р Я И М П Е Р А Т О Р А , 

Г О С У Д А Р Ы Н Ь И М П Б Р А Т Р И Ц Ъ и Н А С Л Ѣ Д Н И К А Ц Е С А Р Е В И Ч А — 

должны быть: на погонахъ подпрапорщиковъ—накладныя матовыл, 
а на погонахъ нилшихъ чиновъ—печатный масляного краскою, по 
цвѣту металлическаго прибора *). 

9) Остальныя вензелевыя изобрал^енія—должны быть печатныя, 
какъ номерная или литерная шифровка и 

10) При ношеніи на погонахъ вензелевого изображенія Имени 
ЕГО ЙМПЕРАТОРСЕАГО ВЕЛИЧЕСТВА въ шефскихъ ротахъ 
(эскадронахъ и т. д.)—шефскій вензель долженъ быть накладной 
полированный. 

*) Согласно прик. по воен. вѣд. 1912 г. Ĵ S 281 на погонахъ нижнихъ чи-» 
новъ 5-го гренадерскаго Кіевскаго полка шифровка вензеля Имени Наслѣдниьа 
Цесаревича должна быть дѣлаема красной краской. 
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ВѢДОМОСТИ ШЙФРОВОКЪ 
всѣхъ частей войскъ на защитной и цвѣтной сторонахъ погонъ 

нижнихъ чиновъ. 

Вѣдопіость № 1. 
шифровка: цѣхотныхъ частей, частей вспомогатедьнаго на-

значенія и штабовъ и управлѳній. 
о в 

НАИМЕНОВАНІЕ. 
1 

! 
Цвѣтъ трафа-
рета на за-
щитной сто-
ронѣ погона. 

Шифровка . Прпмѣчанія. 

П ѣ X 0 т а . 

I 

1 

2 

Гренадерскіе полки 

Пѣхотные полки 
1 желтый. 

Согласно приложе- . 
н ія литера А. 

по № полка, (см. j 
рис. № 4) . 

1 

3 

4 

5 

Стрѣлковые цолки 

Фипляпдскіе стрѣлкопые иолки ^ 

Кавказскіе стрѣлковые полки J малиновый. 

по № полка. 

№ Ф. 

№ Іі. і 

Шефскія ча-
\ сти имѣютъ ши-

фровку согла-
сно приложе-
нія лит. А . 

6 

1 

Туркестанскіе стрѣлковые полки 

Сибирскіе стрѣлновые полки 

Части вспоиогательнаго назначенія . , 

1 
Âs Т. 

Сб. 

8 1 
Кадровые обозные баталіоньт Л» Об. 

9 1 
Кушкипская кадровая обозвал рота ' Кш. Об. 

10 

11 

Юлшо-Уссурійския кадровая обозная 
рота 

Продовольственпые транспорты 

V 
1 бѣлый. 

ТО.-У. Об. 
1 

п. т. 
№ 

12 Санитарные транспорты | с. т. 

с. п. 
№ 

По первой буквѣ 
назпанія при литерѣ ; 

(см. рис. № 4). 
По первой буквѣ 
названія при ли-

терѣ „ М " . 
спедіальп. зп. 14 

13 Санитарные ноѣзда ) 

с. т. 

с. п. 
№ 

По первой буквѣ 
назпанія при литерѣ ; 

(см. рис. № 4). 
По первой буквѣ 
названія при ли-

терѣ „ М " . 
спедіальп. зп. 14 

14 

15 

16 

Мѣстнил пѣшія команды 

Мѣстныл артиллерійскія команды | 
1 j 

Мѣстные артиллеріГіскіе парки 1 

желтый. 

1 красный. 

с. т. 

с. п. 
№ 

По первой буквѣ 
назпанія при литерѣ ; 

(см. рис. № 4). 
По первой буквѣ 
названія при ли-

терѣ „ М " . 
спедіальп. зп. 14 
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Н А И М Е Н О В А Н І Е . 

Цвѣтъ т р а ф а -
р е т а н а за -
щ и т н о й сто-
ронѣ іюгона. 

Ш и ф р о в к а . П р и м ѣ ч а в і а . 

17 1 А м у - Д а р ь и некая флотилія 

18 I Касі і ійскал флотиліл 

19 ІІолевыя и н т е н д а н т с к і я учрожден ія 

2 0 Крѣпостныя л іапдармск ія команды 

2 1 

22 

Крѣпоствыя і іочтопо-голубииия с т а н ц і и 

Д и с ц и п л и п а р и ы я части 

желтый. 

ч е р н ы й . 

^ оранжевый. 

2 3 ! Постоянные поенные госпитали 

2 4 Мѣстные лазареты 

2Г) Дипизіонные л а з а р е т ы пѣхотныхъ ди-
визій 

2 6 Двпиз іонпые и бригадные л а з а р е т ы стрѣл-

коиых'ь частей 

2 7 Полевые госпитали 

2 8 Дезипфекц іонные отряды 

2 9 ' анвтарно-гиг іѳническ іс отряды 

Ш Т А Б Ы и У П Р А В Л Е Н І Я : 

Ш т а б ы норпусовъ. 

3 0 j Гпарделскаго 

3 1 Гре і і адерскаго 

3 2 А р м е й с к и х ъ 

33 С в б и р с і ш х ъ 

34 К а и к а з с к и х ъ 

35 Т у р к с с т а и с к п х ъ 

желтый. 

А . - Д . 

Коп. 

И . 

ж.. 

сокращ. назв. Ерѣн. 

г. 11. 

сокращ. назв . крѣп. 
П о первой буквѣ 
назвао ія upii лите-

р а х ъ „До." 
Согласно! прик . по 
в. в. 1 8 8 8 г. Хі 2 8 4 , 
но назван іе о к р у г а 
согласно приложе-

нія л и т . Б . 
Согласно прик . по 
ь. в. 1887 г. №217, 
но въ в е р х н е й сто-
ронѣ назваи і е ок-
руга согласно п р и -

ложеп ія лит. Б . 

малиновый, 

о р а н ж е в ы й . 

1 
I № 
/ ( с м . рпс . № 4) . 

оранжевый. 

п. г. 
№ 

д. 3. 
№ 

с. г. 
№ 

Погоны только 
и в р н а г о вре-
мени. 

С о в р а щ е н н ы е 
н а з в а н і я крѣ-
пости с о г л а с н о 
придоженія 
лит. Б . 

Погоны только 
м в р н а г о вре-
мени. 

П р и номерѣ-
дитеры ыѣст-
наго назван ія , 
гдѣ положено. 

Гв. 

Г р . 

Р и м с к а я ц и ф р а , 
( см . рпс , A't .8). 

Р и м с к а я ц и ф р а п р и 
лит . , С б . " 

Р и м с к а я ц и ф р а п р и 
лит . „к." 

Р и м с к а я ц и ф р а п р и 
лпт. , Т . " 
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^ 5 
Н А И М Е Н О В А Н І Е . 

Цвѣтъ т р а ф а -
р е т а на за-
щитной сто-
рооѣ погона. 

Шифровка . Примѣчанія. 

36 

37 

8 8 і 
I 

39 j 

40 ' 

4 1 

4 2 

4 3 | 
I 

4 4 

45 

4G 

47 

48 

49 

50 

51 

62 

Ш т а б ы дивизій. 

Гвардейскихъ пѣхотныхъ 

Гренадерскихъ 

Кавказской гренадерской 

Пѣхотныхъ 

Сибирсиихъ стрѣлковыхъ 

Гвардейскихъ кавалерійскихъ 

Кавалерійскихъ 

Кавказской кавалерійсвой. 

Донскихъ казачьвхъ 

Касказскихъ казачьихъ . 

Туркестанскихъ казачьихъ 

Казачьихъ сводпыхъ 

Ш т а б ы бригадъ. 

Гвардейской стрѣлковой 

Стрѣлковыхъ 

К а в к а з с к и х ! стрѣлковыхъ 

Туркестанскихъ стрѣлковыхъ 

Финляпдскихъ стрѣлковыхъ 

53 ' Отдѣльной гвардейской кавалерійской 

54 Отдѣльпыхъ кавалерійскихъ 

55 Уссурійскои копной 

56 КубапскБхъ пластунскпхъ. 

57 Закаспійской казачьей 

58 Заі іадпо-Сибнрской і;а; 

59 Забайкальской казачьей. 

60 

CI 

62 

Лгелѣзподороіь-иоГі 

Владивосток крѣпостиой саперііой 

Штабовъ крѣііостей 

6о Управлепій мѣстііыхъ бригадъ 

желтый. 

желтый, 

малиновый. 

) голубой. 

голубой. 

ыалиновый. 

голубой. 

синій. 

зеленый. 

іоричпевый. 

оранжевый. 

Д 
№ Гв. 

Д. 
№ Гр. 

Д. 
К. Гр. 

л. 
№ 

№06. 
д. 

№ Гв. 
д. 
№ 
Д. 
К. 
Д. 

№ Д. 
Д. 

№ К. 
Д. 

№ Т. 
д. 

№ Св. 

б. 
Гв, 
б. 
№ 
б. 

№ К. 
б. 

№ Т. 
б. 

X» Ф. 
(см. рис. № 4). 

б. 
Гв. 
б. 

б. 
У. 
б. 

№ Кб. 
б. 

ЗЕ . 
б. 

з.-с. 
б. 

36 . 
б. 

ж. 
б. 

Влд. 
Сокращенное назва-
ніе согласно при-

ложепія лит. Б . 

ll])UMih4aii,ifi\ Шифровка па цвѣтной сторонѣ погоиъ полагается желтая, за исключсиіель 
желтаго п бѣлаго цпѣтовъ, гдѣ полагается красная . 
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Вѣдомость Ht 4. 
Шифровка: кавалерійскихъ частей, конно-артиллерійскихъ 

частей и кавачьихъ войскъ. 

Н А И М Е Н О В А Н І Е . 

Цвѣтътрафа-
рета на за-
щитной сто-
ронѣ погона. 

Шифровка. Примѣчанія. 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

К) 

17 

18 

19 

Кавалерія. 

Драгунскіе полки 

Уланскіе полки 

Гусарскіе полки 

Приморскій драгуыскій нолкъ 

Крымскій копный полкъ 

Дагестанскій конный полкъ 

Осетвнскій конный дивизіонъ 

Туркчевск ій конный дипизіонъ 

Запасные каоалерійскіе полки 

Капказскій запасный кавалерійскій ди- , 
пизіонг 

Полепые жапдарыскіе эскадроны 

Конная артиллерія. 

Копнил батареи 

Запасной копцо-артиллерійскій дили-
оіонъ 

Конио - горпио артиллсрійскіе ; дивп-
зіоііы. 

Туркссгапскал конпо-горпая батарел 

КАЗАЧЬИ ВОЙСКА. 

Д о н с н о е . 

Допскіо казачьи полкп 

Донскіл казачьи отдѣлызыл сотни 

Допскіл казачьи батареи 

іМѣстпыя команды 

голубой. 

спнін. 

д 
№ 

№ Г 
(рисунокъ № 5). 

Прм. 

Согласно приказа 
по в. в. 1909 г. 

№ 519. 
Дг. 

Ос. 

Трк. 

№ ж. 

Спеціальн. зн. № 13. 

Спеціальп. зн. 
fk о. 

Спеіцальн. зн. № 13.j 
ЛТ' Г. 

Спеціальн. зн. 
Т. 1\ 

I Въ мирное время 
только J^ безъ 
литеры (пр. в. в. 

I 1912 г. № 463). 
Въ шефски хъ 

( частяхъ шиф-
ровка пола-
гается согласно 

I придоженія лит. 
) А. 

Литера „ Ж " 
только на за-
щитной сторо-
нѣ погона. 

Д. 

Спеціальн. зіг. Л? 
А? Д. 

По первой букг/Ь 
ііазсапія нрп .чіі-

терѣ 

Испраплспо согласно приказа по . 1012 г. е 216. 
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о я 
о 
» р ; 

^ 1 
^ К 

Н А И М Е Н О В А Н І Е 

Цвѣтъ трафа-
рета на за -
щитной сто-
ронѣ погона. 

Шифровка . Принѣчавія . 

1 

Оренбургское . 

1 

20 ОренбургсЕІе казачьи полки. 
\ 

и о л к а . 

2 1 Оренбургскій казачій дивизіонъ , j 0 . 

2 2 Оренбургскія казачьи отдѣльныя сотии № 0 . 

23 

2 4 

Орепбургскія казачьи батареи 

Мѣстныя команды 

А с т р а х а н с к о е . 

Спеціальн. зн. № 18. 
№ 0 . 

По иервой буквѣ 
названія при ли-

терѣ 

25 Астраханск іе казачьи ПОЛЕЙ 

Уральское . 

J^ п о л к а . 

26 Уральскіе казачьи полки , J^ л о і к а . 

27 Отдѣльеыя комаиды Уральскаго казачьяго 
войска 

Сибирское. 
1 
і 

Безъ шифровки. 

2 8 Сибирскіе касачьи полки 

1 Семирѣченсное. 

синій. 
№ Сб 

29 Семирѣченскіе казачьи полки 

Амурсное. 

j e См. 

« 

30 

31 

Амурскій казачій полкъ 
] 

Амурскій казачій дивизіонъ | 

Уссурійское. 

А . 

і 

Б е м шифровки. 

32 Уссурійскій казачій дивизіопъ (полкъ) | У 

33 Иркутская казачья сотня (дивизіонъ) И р . 

34 Красноярская казачі.я сотая (дивизіонъ) 

Забайкальское. 

Крн. 

35 Верхнеудипскіе полки В.-Уд. 

36 Читинскіе цолки № Ч т . 

37 Аргупскіе полки 1 № A p r . 



— 1 8 2 — 

Н А И М Е Н О В А Н І Е . 

Цвѣтъ трафа-
рета на за-
щитной сто-
ронѣ погона. 

Шифровка. Примѣчанія. 

38 , Нерчннскіе полки 

39 Забайкальскія кавачьи батареи 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

62 

5 3 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

Тѳрсное. 

Суиаенско-Владикавказскіе полки 

Кизляро-Грсбепскіе полки 

Волгскіе іюлки 

Горско-Моздокскіе полки 

Терскія казачьи батареи 

Мѣстныя комавдн 

Кубанское. 

Екатеринодарскіе ііолки 

Линейсые полки 

Запорояіскіе полки 

Уманскіе полки 

Тамапскіе полки 

Полтавскіе полки 

Кавказскіе полки 

Черноморскіе полки 

Кубанскіе полк 

Лабинскіе полки 

Хоперскіе полки 

Кубанскій казачій дивизіопъ 

Пластунскіе баталіопы 

Кубанскіл казачьи батареи 

Мѣстныл команды . 

синіи. 

№ Ырч. 

Спеціальн. зн. № 13. 1-я батарея 
№ 36. 

Л? е . -В . 

№ К.-Г 

№ Вг. 

Лі Г.-М. 

ІСпещальи. зи. № 18. 
! № Тр. 

По первой буквѣ 
вазванія при ли-

терѣ „М". 

№ Е . 

№ Лв. 

Л? Зп. 

л-j Ум. 

№ Тм. 

№ Пл. 

№ К. 

№ Ч. 

№ Кб. 

Ло Л. 

№ X. 

Кб. 

•Спедіальн. зн. № 13. 
! j\2 Кб. 

По первой буквѣ 
названія при ли-

терѣ „ М " 

имѣетъ шифров-
ку согласно при-
ложепія лит. А. 

Въ 1-мъ Зано-
рожскомъ, 1-мъ 
Кубанскомъ пол-

кахъ, въ 1-мъ Пла 
сту0ско.мъ бата-
ліонѣ и въ 1-й 
Кубанской бата-
рей шифровка со-
гласно цриложе-
нія лит. А 

Лргімѣнаіие: Шифровка на цвѣтной сторопЬ полагается желтая, за исключеиіемъ жел-
тыхъ, бѣлыхъ и спп«х'ь погоыъ, гдѣ положена красная. 

*) Встарлвпо согласно прик. в. в. 1912 г. № 144. 
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Вѣдомость № 3. 

Шифровка: инженѳрньіхъ и желѣзнодорожныхъ ВОЙСЕЪ. 

^ I 
Н А И М Е Н О В А Н I E . 

Цвѣтъ трафа-
рета на за-
щитной сто-
ронѣ погона. 

Шифровка . Примѣчані«. 

12 

14 

15 

16 

Саперныя части . 

Гренадерскій саперный батал іон і 

Саперные багаліоны 

Кавказскіе саперные баталіоны 

ТуркестансЕІе саперные баталіоны 

Сибирскіе саперные багаліоны. 

Крѣпостныя саперныя части. 

Понтоннын части. 

Понтонные "баталіоны. 

Сибирскіе понтонные бахаліоны 

9 Туркестанскал понтонная рота 

Теаеграфныя части. 

10 Отдѣльныя телеграфные роты 

11 ; Искровыя роты 

Каиказскія искровыл роты 

13 Сибирскіл искровыя роты. 

Крѣпостные военные телеграфы и рота 

С.-Петербургсіі ій военио - ію.чицейскій 
телеграфъ. 

Воздухоплавательный части. 

Брестъ-Литовскій воздухоплавательны й 
батал іонъ . . . , 

коричневый. 

Сііеціадьн. зн. № 4. 
Вензель Е г о 

И Ы П Е Р А Т О Р -
С к А г о В ы с ОЧЕ-
0 Т в л в Е Л И К А Г О 
к н я 3 я П Е Т Р А 
Н И К О Л А Е В И Ч А . 

Спеціальн. зи. Л'і 5. 
J\i! баталіопа. 

Спеціальн. зы. № 5, 
№ К 

Спеціальн. зн. JNL' 5. 
№ т: 

Спеціалъп. зн. Л'5 5. 
№ Сб. 

Спеціальн, зн. Лі 5. 
Сокращ. назв. крѣп. 

Спеціальн. зн. № 8. 
№ 

Спеціальв. зн. 8. 
№ Сб. 

Спеціальн. зн. № 8. 
Т. 

Сиедіальн. зн. JM» 10. 
№ 

Спеціальн. зн. 1 ] . 
№ 

Спеціальн. зи. Л':; 11. 

Спеціальн. зн. № 1 1 . 
№ Сб. 

Спедіальи. зн. Лё 10. 
сокрапі. пазв. крѣп. 

Накладной мѣдпый 
знакъ № 10. 

Спеціальн. зн. 9. 
Б.-Л. 

Согласно при-
каза по военному 
иѣдомствуІЭОЭг. 
№ 475. 

Щефскіл части 
имѣютъ шифров-

ку согласно при-
ложепія лит. А . 

Въ телеграф-
пыхъ ротахъ на-
рукавный знакъ 

Сокращенное 
названіо крѣпо-
сти согласно при-
ложения лит. Б . 

Сокращенное 
иазваніе крѣпо-
сти согласно при-
ложенія лит. Б . 

Погоны только 
мирпаговремени. 
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а 

Н А И М Е Н 0 8 А Н І Е . 

Цвѣтъ трафа-
рета на за-
щитной сто-
ронѣ погона. 

Шифровка. Прииѣчаиіа. 

17 ^ибирскій воздухе іі.іавательиый бата-

ліонъ 

18 Боадухоилавательиыя роты 

19 Кавказскіл воздухопдавательныя роты. 

20 Сибирскія поздухоплавательпыя роты 

ПЛинныя части. 

21 Владивостокскш крѣпостпой минный 

баталіонъ 

22 Крѣиостныя мпппыл роты 

2 3 Рѣчныя мипиыя роты 

24 Команда при ыинііоыъ складѣ иъ г. Се-
пасіоітолѣ 

Парковыя части. 

26 Осадные инженерные парки 

2Г) Кавказскій осадный инженерный паркъ. 

27 Сибирскій осадный инженерный паркъ . 

28 

29 I 

3 0 ' 

31 
і 

?І9 I 

33 

34 

35 

3 6 

Желѣэнодоротныя войска. 

Желѣзнодорожный полкъ 

Л\.елѣзнодорожние баталіоны 

Кавказскіе железнодорожные баталіоны 

Сибирскіе желѣзнодорожные батадіоны 

Куііікинскол полевая желѣзнодорожная 
рота 

Учебно-аитомобильная рота 

Одесскій морской баталіонъ 

Батадіонъ офицерской поздухоплаватель-
НОЙ ШЙОЛИ 

^лектротехііическііл рог;і 

зеленый. 

Спеціальн. зн. № 9. 
Сб. 

Спеціальн. зн. № 9 
№ 

Спедіальн. зн. № 9. 
№ К. 

Спеціальн. вн. № 9. 
Сб. 

Спеціалыі. зн. 7. 

соЕращ. назв 

1) Сокращен-
нна названія 
согласно нрило-
женія лит. Б . 

Спеціальн. зн. № 7. ^ 2) Передъ 
ЛЛѴТГОТП ГТАГ**! _ 

коричневый. 

сокращ. назв. 

Спеціальн. зн. 7 
сокращ. назв. 

Спеціадьн. зн. № 6. 
№ 

Спеціальн.зн. № 6. 
К. 

Jneii,ia3bH. ьн, № 6. 
Сб. 

Оиепдальн. зн. № I 
№ 

Спеціальн. зн. J^ 1 
№ 

Спеціальн. зн. № 1 
№ К, 

Сііеціальн, зн. № 1 
№ Сб 

Спеціальн. зн. № 1 
сокращ. назв. 

Спеціальн. зн. № 2 

Спеціальн. зи. № 3 

Спеціальн. зн. № 9 

.-Т. 

сокращеннышъ 
названіенъ ста-
вится гдѣта-

J кон положенъ. 

Сокращенное 
названіе соглас-
но лит. Б. 

Согласно ири-
каза по воен. к. 
1910 г. № 571. 

Шифровка 
только на за-
щитной сторонѣ 
погона. 

Лркмѣчапі.: Иіифроііка ни двѣтпой сторонѣ погонъ полагается ліелтая. 
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Вѣдомость Ht 4. 

Шифровка: артиллерійскихъ частей, кромѣ конной артиддѳрш. 

Н А И М Е Н О В А Н І Е . 

Цвѣтъ трафа-
р е т а на за-
щитной сто-
ронѣ погона. 

Шифровка . Прииѣчаніл. 

Л е г к а я . 

Гренадерскія артиллерійскія бригады. 

Кавказская гренадерская артидлерійская 
бригада. 

ісрасныЕ. 

3 Аргиллер ійск ія бригады 

Стрѣлновая. 

4 Стрѣлковые артиллерійскіе дивизіоны. 

5 Финляндскіе стрѣлаовые артиллерійскіе 
дивизіопы. 

Кавказскіе стрѣлковые артиллерійскіе 
диввз іопы. 

І^уркестанскіе стрѣлковые артиллерій-
СЕІе дивизюны. 

Спеціал. знакъ № 12. 

Саещал. знаБЪІ№ 12 
Вензель В Е-

Л И к А Г О К п я з я 
М И Х А И Л А Н И -

К О Л А Е В И Ч А . 

Спеціал. знакъ № 13, 
№ 

Согласно ори-
іоженія лит. А. 

Спеціал. знакьЛ? 18. 
I № С. 
і 
j Спеціал. знаЕъ]*£ іЗ. 
I Л? Ф. С. 
I 

: \ малиновый. ' ' Спещал. знакъ 18. 
' ^ J^ К. С. 

8 Сибирскія стрѣлковыл артиллер ійсыя ' 
бригады. ' 

Мортирная. 

9 Греиадерскій мортирный артиллерійскій 
днвизіонъ 

10 Мортирные артиллерійсіііе днвизіоны. 

11 Кавказскіе мортирные артиллерійскіе 
дивизіони. 

12 и и б и р с к і е мортирные артиллерійскіе ди-
визіоиы. 

18 Сибирская отдѣлъпая мортирная ба-
тарея 

1 Спеціал. знакъ Л? 13 
Л^ Т . С. 

Спеиіал. знакъ JY? 13. 
№ Сб. С. 

красный. 

Спедіал. знакъ № 12, 
I М р . 

Спеціал. внакъ № 13. 
№ М р . 

Спеціал. знакъ № 13. 
№ К. М р . 

Спеціал. знакъ № 18. 
№ Сб. Мр. 

Спеціал. знакъ 13. 
Сб. Мр. 
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Н А И М Е Н О В А Н І Е 

Цііѣтътрифа-
рета па ііа-
щитцой сто-
ропѣ погопа. 

ІІІнфроика. Прпмѣчапія. 

Тяжелая. 

14 Тлжолне артиллерійскіе дипппіоны 

15 'n6nj)Ciiio тя; 
ііи:иоііы. 

артиллерійскіе ди-

•ибирсіііо 
;)іоііы 

Г о р н а я . 

артиллсрійскіе дпнп-

'п6иі)ски горпыл батареи 

18 Сііиирскал отдѣлыіал горная 

Парновая. 

дорскіе артпллерійскіс ІИ 

20 А ргнллерійскіе иаіжи 

21 Горпые артн.-ілсрійсіие парк 

22 >грѣлковые артііллерійскіе парки 

2В ЛГортпріімс артііллерійсіие ііаркп 

24 Тяжелые артпллерійскіе парки 

25 -горпыо артнллррійскіо парки 

Крѣпостная. 

2G Отдѣлміі.іо крѣііостпые артііллеріискіс 
полки 

Кр'І;і[остііал 

красный. 

.іпедіал. зпакъ М 
№ 'і'ж. 

•педіал. ппакъ ĴL' 
J^ Сб. Тж. 

Спеціал. зиакь JSi 
Л''> Сб. Г. 

)ііеціа.і. зиакъ № 13. 
Л- Сб. Г. и. 

'пецілл. зиаііъ № 
Гб. Г. б. 

( педіал. ;іпаі:ъ Л? 1 4 
.V 1р. 

ліеціал. іиіакъ . 1-J 
Л!: 

'ііеціал..зііакъ Л'} .і 
Л') I' : 

Спедіал. овакъ Лі' ! 
№ С. і 

'псдіал. зпакъ JNs 14.! 
^Ір. і 

'ііедіал. згі;>к 14 

< педіал. знакъ Л'̂  
Л''. К. Г 

ІІослѣ (или 
иыѣсто) ыомеріі 
литеры ыѣстоаго 
пазванія, гдѣ по-
ложено. 

(.'оіціащеиііыл 
па'зиагия крѣпо-
стп согласно при-

зиакъ Лі' 1о. ложепіилптераи. 
паоі;. крѣіі. 

Лримѣчапіе: 1) Шифропка па двѣтпой сторонѣ полагается желт; длинная іііпфроііка, 
содержащая б и болѣе знаковъ нъ рлдъ, должна имѣ-іь сжатое }іачертаіпе литер- п полеропі. 
(рис. № 13). 
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Приложвніи к ъ в і ^ д о м о с т і і м ъ т и Ф р о в о к ъ . 

Литера А. 
Вѣдомость шифровокъ гренадерскихъ и шефскихъ частей, съ 
указаніемъ приказовъ по военному вѣдомству. коими шиф-

ровки установлены. 

а л^ 

^ I ^ ft 
Н А И М Е Н О В А Н І Е . 

Приказы но воен-
иоыу пѣіоыстиу, 
коими устапов-
лоиа шифропва. 

ГІрніииіы іго poeu-
поыу пѣдомстпу, 
при конхъ объ-
лплепъ рисупопъ 

шифронііи. 

1-й лейбъ-гренадерскій Ккатериішслапскін IIMUEPA-
торл ЛЛКІ \ ( ;АНДРА II полкг. 

2-й гренадерскій Ростовскій Его ИМІІЕРАТОРСКАГО Г<Ы-
оочЕстил ВЕЛПКАГО Кіілпа М И Х А И Л А АЛЕ-
К С А Н Д Р О В И Ч А полкъ 

3-н грепадсрскій Перпоиокій Короля Фридриха Виль-
гельма TV ио.ікъ. 

4-й греііадерскііі Иссппжскін Гепоралг-Фольдма])! 
Б а р к л а я - Д е - ' 1 ' о л л п ПОЛІЪ 

Г)-іі греііадерскіГі Кіевскій Геиералъ - Фельдмаршала 
Кплзя Николал Рѣпнипа, ныиѣ Его ИМП::РАТОІ'-
с к А г о ВЫСОЧЕСТВА Н л с л ѣ д і і і і и л ЦЕСАРЕІІИЧА ІІОЛІІЪ * ) ' 

6-й 1'ренадерскій Таприческій Гспералъ-Фельдмаршола 
ВЕЛИКАГО КНЯЗЯ М И Х А И Л А И И К Х Ѵ І А Е В И Ч А 

і7)еііадсрсііій Самогптскій Гепералъ-Адъютлыта 
Гра(І)Я Тотлобеііа полк'ь. 

грепадерскій Московскій Be: Герцога ]Ме-
кленбургъ-І1Іі;ерпі)скаго полкъ. 

грепалерскій Сіібнрскій Гепсраліо-Фольдмаршала 
ВЕЛИКЛГО КПЛ;',Л НИКОЛАИ Н И К О Л А Е В И Ч А 

10-й греііаде])скій Ыалороссійскій Генералъ-Фельд-
марілпла Tpaijia Румлицева-оадуиапскаго полкъ 

11-H грсііад('])сь-ій >І'апагорійоі;іи Генералиссимуса 
К і и і : і я L v i i o p o i i ; . і і ы г і ѣ Е г о ИМШЛ'АТОГСИАГО В Ы -
с о ч к о т і ; . . " И і с л ) п ; КІПІ:-;; І 1 . И М И ' І Т І } Г І І А В Л О -
I'.U'IA 

іеііадерскій Астраханскій ТІМІІКРЛТОР.. 
'АІІЛ.ІМ m полк 

- : Л И Ч Е -

1909 26 і . 

180. 

М 8 . 

1857 280. 

191-2. 281 

1857 280. 

•98 

1908 

1909 Л-: 100, 
(лит. ,,Л," съ 

;пр.). 

1S9-I 25ІІ, 

1909 264. 

1903 № 180. 

1561 Л." 148. 

280. 

^ 538 

1909 227. 

187S 70. 

1898 

•91 310. I 
;!ълит. Ф.К 

67. 

1894 № 263. 

.;. 1912 г. J 
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Н А И М Е Н О В А Н І Е . 

Приказы по воен-
ному вѣдомству, 
коими установ-
лена шифровка. 

Приказы по воен-
ному вѣдомству, 
при коихъ объ-
лвленъ рисуноЕъ 

шифровки. 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

31 
П1 

32 

14-й гренадерскій Грузинскій Его ИМПЕРАТОРСКЛГО 
ВЫСОЧЕСТВА Н а с л е д н и к а ЦЕСАРЕВИЧА ПОЛКЪ 

15-й гренадерскій Тифлисскіи Е г о ИМЛЕРАТОРСКАГО 
ВЫСОЧЕСТВА Великаго Князя К О Н С Т А Н Т И Н А 
К О Н С Т А Н Т И Н О В И Ч А полкъ . -

16-й гренадерскій Мингрельскій Его ИМПЕРАТОРСКАГО 
ВЫСОЧЕСТВА ВЕЛИКАГО К н я з я Д И М И Т Р І Я К О Н -
С Т А Н Т И Н О В И Ч А полкъ . . 

1 -й пѣхотный Невскій Е г о Величества Короля Элли-
новъ полкъ . . . . 

2-йпѣхотный Софійскій ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА Ш 
полкъ . . . . . . . . . 

4 -й пѣхотныЁ КопорсБІй Генерала Г р а ф а Коновии-
д а н а , нынѣ Его Величества Короля Саксонскаго 
полкъ . , . . . . 

5-й пѣхотный Калужскій Императора Вильгельма I 
полкъ . . . . . . . 

6-й пѣхотный Либавскій Принца Фридриха-Леопольда 
Прусскаго полкъ . . . 

9-Й пѣхотный Ингерманландскій ИМПЕРАТОРА П Е Т Р А 
В Е Л И К А Г О полкъ . . . 

14-й п іхотный Олонецкій Его Величества Короля 
Сербскаго Петра 1-го полкъ 

18-й пѣхотный Вологодскій Его Величества Короля-
Руыывскаго полкъ . . . 

39 -й пѣхотный Томскій Его Императорскаго Высѳ^ 
чества Эрцъ-Герцога Австрійскаго Людвига-
Виктора полкъ 

4Ѳ-Й пѣх(»тный Одесскій Императора Александра I 
полкъ . . . . 

51-й лѣхотный Литовскій Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСО-
ЧЕСТВА НАСЛЕДНИКА ПЕСАРЕВИЧА п о л к ъ 

54-й пѣхотный МиБСкіи Его Величества Царя Бол-
іарскаго полкъ 

65-й пѣхотный Московскій Е Г О В Е Л И Ч Е С Т В А полкъ 
67-й пѣхотный Тарутинск ій Великаго Герцога Оль-

денбургскаго полкъ 
68-й лейбъ-пѣхотный Бородинскій И М П Е Р А Т О Р А 

А Л Е К С А Н Д Р А Ш полкъ 
81-й пѣхотный Апшеронскій ИМПЕРАТРИЦЫ Е К А Т Е -

Р И Н Ы В Е Л И К О Й , н ы н ѣ Е г о ИМПЕРАТОРСІСАГО 
ВЫСОЧЕСТВА ВЕЛИКАГО К н я з я Г Е О Р Г І Я М И Х А Й -
Л О В И Ч А ПОЛКЪ . . 

84-Й пѣхотный Широанскій ЕГО ВЕЛІГЧЕСТВА ПОЛКЪ 
85-й пѣхотпый Выборгскій Его Императорскаго Ко-

ролевскаго Величества Императора Германскаго, 
Короля Прусскаго Вильгельма П полкъ . . . . 

145-й пѣхотный Новочеркасскій ИМПЕРАТОРА А Л Е К -
С А Н Д Р А П І полкъ 

1912 1 Лг ; 478. 1907 № 5 3 а 

1858 № 258. . 1868 № 258. 

1860 № 156. 1860 № 156. 

1S67 № 161. 1867 № 161. 

1894 № 253. 1883 № 67. 

1913 № 368. 1913 № 368. 

1888 138. 1888 № 138 

1885 № 170. 1885 № 1 7 0 . 

1903. № 2 6 5 . 1903 № 265. 

1911 463. 1911 № 463. 

1898 № 216. 1898 № 216. 

1873 № 191. 1873 № 191. 

1912 № 513. 1912 № 513. 

1907 № 538. 1907 № 538. 

1902 № 225. 1902 № 225, 
1894 253. 1894 № 253. 

1901 № 111. 1901 № 111. 

1894 J\l2 253. 1883 № 67. 

1910 565. ' 1903 № 4S1. 
1894 № 253. 1 1894 № 253. 

1888 № 138. 1888 № 138. 

1894 № 253. 1883 № 67. 

і) Исправлено согласно прик. по в. в. 1912 г. № 478. 
'-) Вставлено согласно прик. по в. в. 1913 г. Л» 368. 

Вставлено согласно прпк. по в. в. J 9 1 1 г. № 463 . 
Вставлено согласно прик. ио в. в. 1912 г. № 513. 
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Н А И М Е Н О В А Н І Е . 
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Приказы по воен-
ному вѣдомству, 
коими установ-
лена шифровка. 

Приказы по воен-
ному вѣдомстау, 
при коихъ объ-
явленъ рисуиокъ 

шифровки. 

33 206-и пѣхотвый Сальаыскій Его ИППЕРЛТОРСЕАГО ВЫ-
СОЧЕСТВА НАСЛѢДНИКА ЦЕСАРЕВИЧА ПОЛКЪ 1907 № 538. 1Р07 № 538. 

34 Сибирскій стрѣлковый Е Г О В Е Л И Ч Е С Т В А полкъ. 1894 № 253. 1894 № 263. 

36 11-й Сибирскій стрѣлковый Е Я В Е Л И Ч Е С Т В А ГО-
С У Д А Р Ы Н И И М П Е Р А Т Р И Ц Ы М А Р Ш ѲЕОДО-
Р О В Н Ы полкъ 1907 № 4 4 ] . 1907 № 441. 

36 12-й Сибирскій стрѣлковый Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫ-
СОЧЕСТВА НАСЛЕДНИКА ЦЕСАРЕВИЧА ПОЛКЪ 1907 № 538. 1907 J^ 538 . 

37 21-й Сибирскій стрѣлковый Е Я В К 1 И Ч Е С Т В А ГО-
С У Д А Р Ы Н И И М П Е Р А Т Р И Ц Ы А Л Е К С А Н Д Р Ы 
ѲЕОДОРОВНЫ полкъ 1907 № 441. 1907 № 441. 

13-й Стрѣлковый Генералъ-Фельдмаршала ВЕЛИКАГО 
Князя Н И К О Л А Я Н И К О Л А Е В И Ч А полкъ*) 1912 № 144. 1906 № 417. 

38 15-й Стрѣлковый Его Величества Короля Черногор-
скаго Николая I полкъ. 1910 № 624. 1910 № 624. 

39 1 6 - й С т р ѣ л к о в ы й ИМПЕРАТОРА А Л Е К С А Н Д Р А Ш 
поикъ 1894 № 253. 1883 W" 67. 

40 1-й Кавказскій стрѣлковый Гепералъ-Фельдмаршала 
ВЕЛИКАГО КНЯЗЯ М И Х А И Л А Н И К О Л А Е В И Ч А 
полкъ 1870 N 365. 1908 № 227. 

1-й лейбъ-драгунскій Московскій ИМПЕРАТОРА И Е І Т А 
В Е Л И К А Г О ПОЛКЪ. 1909 № 343. 1909 Х» 843. 

42 2-й лейбъ-драгунскій Псковскій Е Я В Е Л И Ч Е С Т В А 
ГОСУДАРЫНИ И М П Е Р А Т Р И Ц Ы М А Р Ш ѲЕО-
Д О Р О В Н Ы полкь 1908 277. 1907 № 441. 

43 ! 6-й драгѵнскій Глухопскій ИМПЕРАТРИЦЫ Е К А Т Е -
Р И Н Ы В Е Л И К О Й п о л к ъ 1910 № 565. 1903 № 431. 

44 8-й драгуискій Астраханскій Гевералъ-Фельдмаршала 
ВЕЛИКАГО КНЯЗЯ Н И К О Л А Я Н И К О Л А Е В И Ч А 
полкъ 1907 № 937- 1906 № 417. 

45 10-й драгунскій НовгородскіЁ Его Величества Короля 
! Вюртембергскаго полкъ. 1909 № 435. 1909 № 435. 

46 15-й драгунскш Переяславскій ИМПЕРАТОРА АЛЕ-
К С А Н Д Р А Ш полкъ 1894 № 253. 

1 
1883 Ѣ 67. 

47 16-й драгунскій Тверской Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫ-
СОЧЕСТВА НАсльдиикА ЦЕСАРЕВИЧА полкъ 1908 Л? 277. 1907 № 548. 

48 17-й драгупскій Нижегородскій Е Г О В Е Л И Ч Е С Т В А 
ПОЛКЬ 1908 Л"! 231. 1894 № 253. 

. 4 9 18-й драгунскій Сѣверскій Короля Датскаго Хри-
стіапа I X полкъ. 1903 № 42. 1903 № 42. 

50 2-й лейбъ-улаыскій Курллпдскій ИМПЕРАТОРА АЛЕ-
1 КСАНДРА I I полкъ 1911 № 78. 1909 № 264. 

51 j 8-й улавскій Сыолекскій ИМПЕРАТОРА А Л Е К С А Н -
Д Р А III полкъ 1908 № 155. 1883 № 67. 

*) Вставлепо согласно прик. в. в. 1912 г. № 144. 
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Н А И М Е К О В А Н І Е ^ 

П р и к а з ы по воен-
ному вѣд' метру, 
коими устанои-
лепа шифровка. 

Приказы по воев-
вому вѣдомству, 
при коихъ объ-
явлевъ рисунокъ 

шифровка. 

52 5-й улапсіий Литовскій Его Величества Короля Вик-
тора Эммапуила Ш полкъ 190S Л^ 155. 1902 № 290. 

b?> 7-й уланскій Олівіопольскій Его Воличесгва Короля 
ІІспаискаго Альфопса Х1И полкъ 1908 № 193. 1908 Ms 193. 

64 І Ь й улапскій Чугуенскій Е Я В Е Л И Ч Е С Т В А Г0С5' -
Д А Г Ы П И И М П Е Р А Т Р И Ц Ы М А Р Ш ѲЕОДО-
Р О В Н Ы полкь 

і 

1 
1 

1908 № 155. 

і 

1907 № 441. 

56 

5в 

67 

12-й улапскій Бѣігородскій Его Величества Импера-
тора Анстршскаго, Короля Вепгерскаго Фраица-
Іосифа I полкъ 1908 № 155. 1 1884 № 283. 

56 

5в 

67 2-й лейбъ 'гусарскій Паилоградскій ИМПЕРАТОРА АЛЕК-
САНДРА I I I полкъ 1908 № 155. 1883 № 67. 

58 б-й гусарскій Александрійскій Е Я В Е Л И Ч Е С Т В А 
- Г О С У Д А Р Ы Н И И М П Е Р А Т Р И Ц Ы А Л Е К С А Н -

Д Р Ы Ѳ Е О Д О Р О В Н Ы полкъ 1908 № 155. 1907 № 441. 

7-и гусарскій БѣлоруссЕІй И М П Е Р А Т О Р А А Л Е -
К С А Н Д Р А I полкъ 2) 1912 № 513. 1912 № 513. 

69 13-й гусврскій Нарвск ій Е г о Императорскаго, Коро-
девскаго Величества Императора Германскаго, 
Короля Прусскаго Вильгельма I I полкъ 1908 Л? 155. 1901 Л? 308, 

1 
60 Крыыскій коииый Е Я В Е Л И Ч Е С Т В А Г О С У Д А Р Ы Н И 

И М П Е Р А Т Р И Ц Ы А Л Е К С А Н Д Р Ы Ѳ Е О Д О Р О -
І Ш Ы полкъ 1909 Хч 519. 1907 № 441 . 

61 1-й ЗапорожскіЁ ИмііЕРАтгицы Е К А Т Е Р И Н Ы В Е -
Л И К О Й полкъ Кубанскаго казачьяго войска 1910 Л'̂ ' 565. 1903 № 431. 

— 1-й Кубапскіц Генералъ-Фельдмаршала ВЕЛИКАГО КНЯЗЯ 
М И Х А И Л А Н И К О Л А Е В И Ч А полкъ Кубанскаго 
казачьяго войска 1912 № 144. 1908 № 227 . 

1 -й Кубапскій пластунскій Ген.-Фельдм ВЕЛ. Кп. М И -
Х А И Л А Н И К О Л А Е В И Ч А б а т а л і о н ъ 1912' № 144. 1908 № 227. 

— і 1-я Кубанская казачья Геп.-Фельдм. ВЕЛ. КН. М И -
Х А И Л А Н И К О Л А Е В И Ч А б а т а р е я 1912 Л? 144. 1908 № 227 . 

63 К а в к а з с к а я г р е н а д е р с к а я ВЕЛИКАГО КНЯЗЯ М И Х А И Л А 
Н И К О Л А Е В И Ч А артиллерійская бригада 185S № 258. 1908 № 227. 

9 -я Сибирская стрѣлковая Гонералъ-Фельзцейхмеи-
стера Великлго Князя М И Х А И Л А Н И К О Л А Е В И -
Ч А бригада з) 1912 № 144. 1908 Л? 2 2 7 . 

' ) Исключено согласно прик. по в. іі. 1912 г. Лі; 2 6 6 . 
Встаіілено согласно прьк. по в. в. 1912 Д? 513. 
Бстаплсно согласно прпк. по в. п. 1912 № 144. 
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» Н А И М Е Н О В А Н ! E. 

Приказы no воен-
ному вѣдомству, 
коими установле-

на шифровка. 

ПриЕаэн по воен-
ному вѣдомству, 
при коихъ объ-
явленъ рисуноБъ 

шифровки. 

6 3 

6 4 

6 5 

66 

I - я Забайкальскал казачья Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫ-
СОЧЕСТВА НАСЛЕДНИКА ЦЕСАРЕВИЧА б а т а р е я 1 9 1 0 № 2 8 2 . 1 9 0 7 .NI 5 3 8 , 

1 'ренадерскіы сапернчй EJO ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕ-
СТВА ВЕЛИКАГО КНЯЗЯ П Е Т Р А Н И К О Л А Е В И Ч А 
баталіоиъ 1909 № 475. 1909 № 475. 

6 - й С а п е р н ы й ВЕЛИКАГО КНЯЗЯ Н И К О Л А Я Н И К О -
Л А Е В И Ч А Старшаго баталіовъ . 1906 № 417. 1906 № 417. 

I I - й Саперный ИМПЕРАТОРА Н И К О Л А Я I баталіонъ 1896 № 157. 1896 № 157. 
I 

Московсьій Генеральный ИМПЕРАТОРА П Е Т Р А ВЕЛИ-
КАГО военный госпиталь ' ) 1911 № 592. 1903 № 265. 

Т у л ь с к і і ИМПЕРАТОРА П Е Т Р А В Е Л И К А Г О оружей-
ный заподъ 2) ' 1912 № 78. 1903 № 265. 

Вставлено согласно прик. по в. в. 1911 № 592. 
Вставлено согласно прик. по в. в. 1912 № 78. 

Примѣчангя: 1) Вензелевыя изображенія И м е н ъ И Х Ъ И М П Е Р А Т О Р С К И Х Ъ В Е Л И -
Ч Е С Т В Ъ и Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА НАСлѣдника ЦЕСАРЕВИЧА полагаются на цвѣтноп 
сторонѣ погона ііечатпил масляной краской, жёлтой или бѣдой, по двѣту металлическаго прибора. 

2) Остальныя вепзелевыя изображенія на цвѣтной сторонѣ погона полагаются печатныя 
масляной краской: красной—на желтыхъ, бѣлыхъ, оранжевыхъ и темносинихъ и желтой—на 
всѣхъ остальныхъ погонахъ. 

3 ) Высота вензелевыхъ изображеніи согласно указанныхъ рисунковъ; д и ф р ъ подъ вензе-
девыми изображеніями ue полагается. 
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Литера Б. 

Вѣдомость сокращѳнныхъ названій: крѣпостныхъ частей, упра-
вденій мѣс^ныхъ бригадъ и военныхъ округовъ. 

о е 
о 
" tA 

^ g 
tS! ч 
< РН 

! 
Н А И М Е Н О В А Н І Е Шифровка . 

о 

о 

Р р. 

Н А И М Е Н О В А Н І Е . 

і 

Ш и ф р о в к а . 

1 

А лександропольскал Ал. 29 Михайловская М х . 

Амурсвал 30 Московская . Же. 

Бевдерскал Бнд. 31 Нарепекая H p : 

1 Брестг -Литовская Б.-J 32 Николаевская Н к . 

5 Варшавсвал В. 83 Новогеоргіевская Н. 

Виленская Вл. 
1 

34 Одесская Од. 

7 Висллвская Бс . 35 Омская Ом. 

8 Владивостокская Влд. 36 Оренбургская 0 . 

9 Б л а д в к а в к а з с к а я Влк. 37 ' Осовецкая Осв. 

10 Вологодская Влг. 38 Очаковская Оч. 

11 Выборгская Вб. 39 Пермская Пр. 

12 Двинская Дв. 40 Петербургскал П. 

13 Допекая Д. 41 Полтавская Пл. 

14 Зегржскал Згр. 42 Приамурская Прм. 

Ываигородскал Ив. 43 Саратовская Срт . 

16 Иркутская Ир . 44 Севастопольская Свс. 

17 Кавказская К. 45 Свеаборгская Свб. 

18 Казанская Кз. 46 Сибирская Сб. 

19 Карсекая . Крс . 47 Смоленская С мл. 

20 Керкпвскал Крк. 48 Тамбовская Тм. 

21 Керчиискал Крч. 4і) Термепская Трм . 

Кіевская Кв. 50 Терско-Дагестаі іская Т.-Дг. 

2';І Копсыская Ков. 51 Тифлисская 1 Тф. 

24 Кронштадтская Кр. 52 Туркестанекал Т . 

25 Кушкиііская Киі. 53 Усть-Дппнская .-Дв. 

26 Либаііская Лб. 54 Х а р ы ю в с к а я Х р . 

Лолжпнская Лы. 55 Ярославская . , Яр. 

28 Минская . . . . 
1 
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Способъ теттаніл тгтовь и вальтрагтъ масляными красками. 

(Пр.: 1874 г. № і^бі и 1876 г. JTS щ, 

1) Вогтш: 
Для производства этого требуется имѣть: 
а) курантъ для стиранія краски. Курантъ можетъ быть стеклян-

ной или каменный, вершковъ 6 шириною и длиною, съ круглымъ, 
расширеннымъ на одномъ концѣ, пестомъ, тоже каменнымъ или 
стѳкляннымъ, съ ровною гладкою нижнею поверхностью; 

б) роговой шпатель (широкій плоскій ножъ безъ ручки), для 
собцранія краски съ куранта и для наложенія ея на сукно. Ширина 
шпаіюля должна быть около І^/в вершка, т. е. соответственная съ 
шириною знака, печатаемаго на погонѣ, длина шпателя около 4 верш-
ковъ; 

в| чистая бутыль, или еще лучше жестянка, съ горломъ для 
олифы; 

г) жестянка или банка для готовой краски; 
д) ящикъ жестяной или деревянный, но непремѣнно плотно 

закрывающійся, для сухой краски; 
ж) трафаретъ бумажный или цинковый, съ тѣмъ знакомъ, какой 

присвоееъ части войскъ; толщина трафарета должна быть 0,20 или 
>0,25 миллиметра; 

з) бутыль или жестянка для скипидара, служащего для промывки 
трафарета; 

и) мягкая кисть для той же цѣли; 
і) тупая кисть для подновленія краски на погонахъ. 
Всѣ означенныя вещи, за исключеніемъ трафаретовъ, имѣются 

въ продажѣ. Трафареты же должны быть приготовлены по рисун-
камъ объявляемымъ въ приказахъ по воен. вѣд. **). Если трафаретъ 
дѣлается бумажный, то для приготовленія его берется бѣлая писчая 
бумага № 1, такъ называемая „Царская^, подъ нее подкладывается 
рисунокъ вензеля или цифры и черезъ стекло переводится каранда-
шемъ на бумагу, послѣ сего вырѣзывается трафаретъ такъ, чтобы 
мѣста, значащіяся на рисункѣ черными, были вырѣзаны и отдѣлены 
отъ него.—Самая вырѣзка трафаретовъ производится тщательно и 
осторожно, чтобы не повредить пеі)емычекъ, служащихъ для общей 
связи. Вырѣзка трафаретовъ по пряыымъ и кривымъ линіямъ про-
изводится перочиБНЫмъ ножикомъ, точки же и круглыя окончанія 
дѣлаются металлическими пробойниками. .Вырѣзанный трафаретъ 
слѣдуетъ покрыть съ обѣихъ сторонъ желтымъ сциртовымъ лакомъ^ 
посредствомъ ваты или мягкой кисти, послѣ чего онъ можетъ быть 
употребляемъ въ дѣло. 

Металлическій трафаретъ долікенъ быть изготовляемъ по заказу, 
слѣдуетъ лишь ставить условіемъ, чтобы толщина его была не болѣе 

*) Исправлено согласно Ц. Г. Ш. 1874 г. № 275. 
**) Исправлено, какъ не соотиѣтстковасліее. 
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вышеозначенной, такъ какъ въ противномъ случаѣ знаки на погонахъ 
будутъ держаться неудовлетворительно. 

Краски для печатанія ногоновъ должны быть: а) для красной 
краски —киноварь, и б) для желтой краски—кронъ (хромъ-пйкъ). 
Краски эти должны быть 1-го сорта. 

Олифа доллша быть хорошо сваренная, чистая, безъ отсѣдовъ. 
Когда всѣ эти веш.и заготовлены, то процессъ печатанія ного-

новъ ведется слѣдуіощимъ образомъ. 
Предварительно приготовляется краска, красная иди желтая. Въ 

первомъ случаѣ берется киноварь, а во второмъ кронъ и стираются 
съ олифою на курантѣ (но безъ примѣси скипидара), до приведенія 
смѣси въ совершенно однообразный видъ. Краски и олифы должно 
быть взято по вѣсу, для красной краски 1 часть олифы и 7^5 частей 
киновари, а для желтой і часть олифы и б^/з частей крона, смотря 
по' количеству погоновъ, требующихся къ отііечатанію, разсчитывая 
расходъ готовой краски на пару погоновъ въ Ѵг золотника. Указанная 
пропорція матеріаловъ для составленія краски лишь приблизительная, 
такъ какъ качество матеріаловъ этихъ не всегда одинаковое, а потому 
практическимъ указаніемъ въ этомъ случаѣ можетъ служить требованіе, 
чтобы гусгота краски была такова, чтобы она могла держаться на 
шпателѣ, не сплывая съ него. 

Затѣмъ берется сукно, на коемъ доллшо быть производимо печа-
таніе, тщательно выравнивается, а если нужно и выглаживается, и 
расчерчивается въ точности правильно на прямоугольники по размѣру 
погоновъ, прибавляя Vg верш, по длинѣ на ушивъ; тогда трафаретъ, 
вырѣзанный по рисунку, будетъ отвѣчать размѣрамъ прямоугольника. 
На прямоугольники же накладывается трафаретъ, и, взявъ съ куранта 
на конецъ шпателя слой краски, проводятъ имъ по трафарету, держа 
шпатель нѣсколько въ наклонномъ къ себѣ направленіи, если про-
водятъ гапателемъ по направленію къ себѣ ;ке. Краска при этомъ 
ложится ровнымъ слоемъ по сукну въ вырѣзкахъ трафарета. При 
этомъ необходимо имѣть въ виду, что чѣмь будетъ тоньше слой 
краски погоннаго знака, тѣмъ знакъ этотъ будетъ прочнѣе (не будетъ 
ломаться и портиться при треніи и сгибахъ погона). За симъ трафа-
ретъ осторожно снимается и, если онъ остался чистымъ съ задней 
стороны, то накладывается на слѣдующій прямоугольникъ, берется 
опять на шпатель краска и проводится сказаннымъ образомъ по тра-
фарету; если же этотъ послѣдній будетъ имѣть съ задней стороны 
на краяхъ вырѣзокъ краску, что происходитъ отъ неровности самаго 
трафарета, или неровности стола, на коемъ производится печатаніе, 
или, наконецъ, отъ неровности сукна, то онъ долженъ быть обтертъ 
тряпкой или обмытъ скипидаромъ. Такимъ образомъ продолжается 
работа печатанія погоновъ на всемъ взятомъ отрѣзкѣ. Отрѣзки сукна 
слѣдуетъ брать не болѣе размѣровъ стола, на коемъ производится печа-
таніе, такъ какъ въ противномъ случаѣ, при передвиганіяхъ и сгибахъ, 
легко возможно запачкать сукно еще не засохшею краскою и испортить 
самые знаки. Напечатанный отрѣзокъ сукна переносится осторожно 
въ помѣщеніе для просушки краски, гдѣ и кладется на приготовлен-
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ный ДЛЯ сего столъ. Просушка продолжается дня два или три, смотря 
по времени года. Выставлять на солнце отаечатанные погоны для 
просушки не слѣдуетъ, самое лучшее дать имъ просыхать на воль-
номъ воздухѣ, но непремѣнно въ чистомъ, не пыльномъ мѣстѣ. Послѣ 
просушки погоны не требуютъ никакой отдѣлки, они прямо разрѣ-
зываются и нашиваются на подкладку. 

Если, послѣ просушки окажется, что на нѣкоторыхъ изъ нихъ 
краска легла неровно, т. е. остались мѣста, не покрытый краской, то 
такіе погоны отрѣзываіотся и на НРЛХЪ П О трафарету же, наводится 
краска вторично. Утолщеніе слоя краски отъ сего быть не можетъ, 
такъ какъ она ложится лишь на толщину трафарета. Но никакъ не 
слѣдуетъ повторять наводку краски на епі.е незасохшемъ погонѣ, 
такъ какъ при этомъ легко попортить сукно. Вообще необходимо 
соблюдать большую осторолшость въ накладываніи и сниманіи тра-
фарета, а равно наведеніи краски, и поручать работу эту лицу, зна-
комому съ работою масляною краскою. 

Возобновленіе потемнѣвшей отъ времени краски на погонахъ 
производится или вышеуказаннымъ способомъ вторичной наводки 
краски на неудовлетворительно отпечатанныхъ погонахъ, или посред-
ствомъ тупой кисти, для чего на погонъ накладывается трафаретъ 
и, взявъ на тупую кисть нѣсколько краски, прикладываютъ ее (въ 
отвѣсномъ полол;еніи) къ вырѣзаннымъ мѣстамъ трафарета такимъ 
же образомъ, какъ обыкновенно производится окраска стѣнъ или 
половъ по трафарету. 

Погоны, отпускаемые войскамъ изъ интендантскихъ вещевыхъ скла-
довъ въ готовомъ видѣ, печатаются такимъ 2ке образомъ, какъ выше опи-
сано, слѣдуетъ лишь предварительно выравнять или выгладить ихъ. 

2) ВальтрапобЪ'.—І1^чв:і2іт^ вензелей на вальтрапахъ нижнихъ 
чиновъ производится совершенно такъ же, какъ описано выше. 
Относительно цвѣта вензелей должно соблюдать, чтобы предвари-
тельно составленная краска въ точности соотвѣтствовала тому сукну, 
изъ котораго дѣлались вензеля просѣчные. Вензеля печатаются съ 
трафаретовъ на углахъ готоваго уже вальтрапа, на томъ раз-
стояніи отъ лампаса, какъ до сего было установлено. 

Дримѣчанге. Въ случаѣ надобности возобновить вензеля, въ 
самое короткое время, они могли-бы храниться въ полкахъ от-
печатанными на отдѣльныхъ кускахъ сукна соотвѣтствующаго 
пвѣта вальтрапа, которые обрѣзаются по овалу и затѣмъ пристра-
чиваются къ вальтрапу по окраинѣ ниткою одного цвѣта съ сукномъ. 

§ 59 . Походная рубаха: 

1) Для нижнихъ чиновъ гренадерскихъ и армейскихъ частей: пѣ-
хоты, артиллеріи (кромѣ конной, казачьей и конно-горной), инже-
нерныхъ и желѣзнодорожныхъ войскъ и Одесскаго Морского баталіона; 

2) Изъ частей вспомогательнаго назначенія для нижнихъ чиновъ 
кадровыхъ обозныхъ баталіоновъ и ротъ, командъ военно-голубиныхъ 
лочтовыхъ станцій, мѣстныхъ пѣхотныхъ и артиллерійскихъ командъ 

18* 
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мастеровыхъ инженерныхъ командъ, крѣпостныхъ пожарвыхъ комаедъ, 
госпитальныхъ комаедъ (кромѣ фельдшеровъ), командъ военно-вра-
чебныхъ заведеній (кромѣ фельдшеровъ) и служительскихъ командъ 
интендантскаго вѣдомства. 

и 3) Для нижнихъ чиновъ штабовъ: округовъ (кромѣ Петербург-
скаго), корпусовъ, дивизій и бригадъ (кромѣ гвардіи, кавалеріи и 
казачьихъ), уаравлееій (кромѣ главныхъ, гвардейскихъ, кавалерійскихъ 
конно-артиллерійскихъ и казачьихъ), а равно заведевій (кромѣ военно-
учебныхъ) и учрежденій военнаго ведомства (кромѣ казачьихъ и со-
стоящихъ при главныхъ управленіяхъ). 

( П р . 1 9 1 3 [ г . [ № 1 0 6 ) . 7 

Походная рубаха — существуіощаго образца (приказъ во в. в. 
1912 года №,1Ш) *)• : 

— При" выпускѣ на срочное довольствіе на рубахахъ нашиваются: 
а) защитныя рубашчныя пуговицы— по срединѣ плечъ подъ по-

гонами, по одной съ каждой стороны; 
б) штяныя защиттго цвѣта петли—у нижняго края ворот-

ника, противъ его середины, и на таліи, на разстояніи 2 вершковъ 
отъ середины груди въ обѣ стороны; 

в) выпушки изь бушжнаго сутажнаго плетеніл тура, шириною 
Ѵіб вершка, цвѣто^ согласно вѣдомости,—по верхнему краю во-
ротника (въ спеціальныхъ частяхъ и по нижнему), по разрѣзу груди 
и по верхнему краю обшлаговъ съ загибомъ внизъ; 

г) металлическіл пуговицы'.—малыл—на воротникѣ (двѣ) и на 
разрѣзѣ груди (двѣ) ^—болъшія для пристегиванія погонъ — образца 
части присвоеннаго, вмѣсто пуговицъ защитныхъ; 

д) петлицы (георгіевскія или бѣлевыя) — на воротникѣ, а гдѣ 
положено и на обшлагахъ, въ тѣхъ частяхъ, гдѣ таковыя были при-
своены на мундирахъ; 

е) нарукавные знаки, существуюшіе на мундирахъ, за исключеніемъ 
шевроновъ за сверхсрочную службу,—на лѣвые рукава, выше локтя. 

Дримѣчанге. Унтеръ-офицерскіе галуны на рубаху не наши-
ваются, музыкантскіе наплечники замѣняются знакомъ на лѣвомъ ру-
кавѣ. 
При парадной формѣ на рубаху настегиваются: стонный 

кань гвардейскаго образца съ пуговицами, части присвоенными 
(цвѣтомъ какъ указано въ вѣдомости), съ пришитымъ къ нему однимъ 
краемъ закругленнымъ вороттшомъ, нынѣ установленнаго мундирнаго 
образца, и цвѣтные мундирные погоны. 

Примѣчаніе. У строевыхъ нижнихъ чиновъ штабовъ, управ-
леній и учрежденій полагаются лацкана съ воротниками по 
цвѣту околышей и воротниковъ отмѣненныхъ темнозеленыхъ 
фуражекъ и мундировъ **). 
Въ гренадерскихъ частяхъ, кромѣ того, пристегиваются къ об-

шлагамъ рубахи—особые мундирные обшлага, для чего на обшлагахь 
рубахи нашиваются нитяныл защитныя петлгі. 

См. § 58. 
Добавлено согласно пр. в. в. 1913 г. № 631. 



В Ѣ Д О М О С Т Ь 

цвѣта лацка^овъ, воротниковъ, выпушекъ и погонъ, пристегизаемыхъ при 
парадной формѣ мирнаго времени, для нижнихъ чиновъ, имѣющихъ только 

защитную форму обмундированія. 
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p. 

I I A n M E И 0 В A I I I E . 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 
18 

19 

20 

I. П Ѣ X 0 T a. 

Греиадерскіе полкв 1-fi гренадерской дивизіи 

2-й 

3-й 

Кавказской гренадерской 
дипиаш 

1-е Пѣхотные полки въ дивиаілхъ (кромѣ 
1-го Невскаго полка) 

2-е Пѣхотпые полки въ дивизіяхъ (кромѣ 
2-го Софійскаго полка) 

3-е Пѣхотпые полки въ дпвизілхъ 

4-е 

Стрѣлкоиые полки . 

1 -й пѣх. Невсіпй полкъ 

2-й Софійскій 

Одесскій Морской баталіонъ 

И. А р т и л л е р і я. 
а) Легнап-

Грепадерскія артиллерійскіл бригады 

Артиллерійскіл бригады 

б) Стрѣлновап. 

СтрѣлЕовые артнллерійскіе брпгады и липи-
зіопы 

в) Мортирная. 

Грепадерскій мортнрыый артиллерійскій 
визіоиъ 

Мортирные артиллерійскіе дивизіоны 
Сибирскал отдѣльиал ыортпрпал батарел 

г) Тяшелаяі 

' Тлжелые артнл.черійскіе дивизіопы 

д) Горная. 

Отдѣльиыл гороыя батарея 

Цвѣтъ лацкана и № № по 

номенклатурѣ. 
Цв-Ьтъ воротника. 

Цвѣтъ выпушекъ ка 

р у б а х а х ъ , шарова-

р а х ъ и фуражкахъ . 

Цвѣтъ погонъ и 

№ № ихъ по 

поменклатурѣ. 
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Цвѣтъ металличе-

скаго прибора . 

4178 , 4181 , 4183 . 

4179, 4181 , 4183. 

Лгедтый. 4179 , 4181, 
4183, 4184. 

4180, 4182, 4185 . 

Алый. 
4188, 4189 . 

Свѣтло-сииій. 
4190, 4191. 

4192 , Бѣлый. 

Теткшо-зелепый съ алой 
выпушкой. 419.% 4194 . 

Малиновый. 4195, 4196 . 

Алый съ бѣлой выпушкой. 
4186 . 

Свѣтло-синій съ бѣлой 
выпушкой 4 1 8 7 . 

Ч е р н ы й съ алой выпушкой. 
4201 . 

« 4202, 4203 
о 

3 

4 2 0 4 
4205 

4 2 0 2 

4204 

Въ каждой дивизіи: 

Въ 1 -мъ полку—алый. 

Во 2 -мъ полку—свѣтло-
синій съ алой выпушкой. 

Въ 3-ыъ и 4-мъ полкахъ— 
темно-зеленый съ алой 

внпуіпкой. 

Алый. 

Свѣтло-сипій съ алой 
выпушкой. 

Темно-зеленый съ алой 
выпушкой. 

Темпо-зелееый съ мали-
новой выпушкой. 

Алыйсъбѣлой выпушкой, 

Свѣтло-спній съ бѣлой 
выпушкой. 

Черный съ алой выпушкой 
вокругъ. 

> 

t 

• Алыл. 

Малиновыл. 

Бѣлыя. 

Алыл 

я 

Желтые съ алой вы-
пушкой 4156. 

Желтые съ свѣтло-
синей выпушкой 4229. 

Ліелтые съ бѣлой 
вы пушкой 4155. 

Ж,елтые°4140. 

Алые 4140. 

Свѣтло-сиеіе 4144 . 

Малиновые 4157. 

Алые 4140. 

Алые съ бѣлой 
выпушкой 4142 . 

Желтый. 

Бѣлый. 

П Р И М Ѣ А Ы I Е . 

Въ частлхъ, имѣющихъ петлицы, 
таковыл нашиваются на воротпикахъ з 
обшлагахъ. 

На рукавахъ пристежиые обшлага 
съ алыми клапанами . 

Обшлага въ 1-мъ и 13 мъ полкахъ 
алые, а въ остальпыхъ—темпо-зеленые 
съ алой выпушкой. 4210, 4211, 4212, 
4213, 4214 . 

Въ частлхъ, иаіѣіощнхъ петлицы, 
таковыя нашиваются на воротпикъ, а 
гдѣ положено—и на обшлага. 

I Въ 1-мъ и 2-мъ пѣхотныхъ полкахъ 
I —выпушки на тульѣ фуражки а.іыя. 

Н а фуражкахъ выпушка на тульѣ 
бѣлая, на р у б а х а х ъ алая выпушка и по 
низу воротника, шаровары теыпо-зе-
леные 

Н а рукавахъ пристеясные черные 
обшлага съ алой выпушкой и съ алыми 
клапанами. Въ частлхъ, имѣюш,ихъ пет-
лицы, таковыя нашиваются па ворот-
пикъ и обшлага. 4216, 4217. 

Въ частлхъ, имѣющихъ петлицы, та-
ковыя иашиваготся на воротиикъ, а гдѣ 
положено и иа обшлага. 

Н а рукавахъ пристежные черные 
обшлага съ алой выпушкой и съ алы-
ми клапанами. 4216. 

^) Исправлено согласно пр. по 1913 г. Л? 631 . 
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о я 
о 

f i а , 

Н Л Ц М Е И 0 В Л Н I Е . 
Цвѣіъ лаціиіна № 

по номеяклатурѣ. 

1 

Цвѣ^ъ воротника. 
І-

•f 

Цвѣтъ выпушевъ на 

рубахахъ , шарова-

р а х ъ и фуражвахъ . 

Цвѣтъ погонъ и 
и х ъ по номен-

клатурѣ. 

Цвѣтъ металличе-

скаго прибора. 
П Р И М Ѣ Ч А Н І Е . 

е) Парковая. 
1 

і ! 

21 ОтдѣльБые артиллерійскіе п а р к и ад и, 
i. в 

d 
22 Конно-горные артиллерійскіе парки 

се 1 
л 

d 

ж) Нрѣпостная. 

о 

4204. Р4 
а 

1 

Я 

• Лхелтый. 

23 Отдѣльные крѣпостные артиллерійск. п. >і 
л 1 

24 Крѣпостпал артиллерія 

111 Инженерный войска. 

а) Саперныя части. 

а 

е 

в 

XS 

а 
о 
с 

м 
N 
С 

о 

•ч 

1 

26 

27 

Гренадерскій саперный баталіонъ 

Саперные баталіоны 

Крѣпостпыя саперныя части 

б) Понтонныя части. 

я 

• 1 

»s 

4200 . 
4197, 
4198 , 
4199, 

4197 . 

о 

в 

>ъ 

о 
а 

ts 

1 
' 1 

Н а р у к а в а х ъ пристежные черные об-
шлага съ алой выпушкой и съ темнозеле-
пымъклапаноыъ съ алой выпушкой *) .4215 

Въ частяхъ, имѣющихъ петлицы, та -
ковыя нашиваются на воротникъ, а гдѣ 
положено и на обшлага. 

28 Поитоппые баталіоны и рогы 
о 

4197 . 
С t̂  

X 

29 

в) Тслеграфныя части. 

Искровыя роты и станціи 
Ч 

gS 

vo 
1 1 

о 
т-Ч 

Ч 

30 Крѣпостиые военные телеграфы и роты 
еЗ 

4197 «а 
ft 

31 С.-Петербургскій военно-полицейскій те-
легра(}ъ 

д) Минныя части. 

1Г< 

о 

о 

ч 

л 

ir X 

E-

•Ё5 

И 

33 Крѣпостные минные баталіонъ и роты fi i 
О 

P . 

34 

35 

1 
1'ѣчпыя ыипныя роты 

Команда при миппомъ складѣ въ Сева-
стополѣ 

е) 'Парковыя части. 

>я 

в 

п 

4197. о 

[ 
О 

CS 

1= 

V 

S. 

{ 
й 

Ш а р о в а р ы темнозеленые. *) 

36 Осадные инженерпые паріі" 
л 

4197 . О 

I—1 Ч 

ІУ. Желѣзнодорожныя войска. 
1 

а> 
я 

37 Лхелѣзподорожпые: полкъ, баталіоны нрота tr- 4197 , 
О 

Шаровары темнозеленые *) 

••J Исііраилеио coiviaeiio ii]). u. в. 1913 г. № 631 . 
*) Литера г. и Л» 32 исключены согласно 'пр . по в. в. 1914 г. 'I'Ai 4 и 49. 

*) Вставлено согласно приказа по п. в. 1914 г. № 78 . 
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V. Части вспомогательнаго 
назначенія. 

38 Кадровые обозные баталіопы и роты. 

39 Мѣстпыя пѣшія команды. 

40 Мѣсгиыя артиллерійсіая команды. 

41 М'Ьстные артиллерійскіе парки. 

Дисдиплипарпыя части 

43 Воеппо-гюреыпыя команды 

Служительскія иптендаптскія команды 

45 Крѣііостпыл почтово-голубиныя стапціп. 

46 Мастеровыя пнжеиерныя команды. 

47 Постоянные ноенвые госпитали 

48 М'Ьстные лазареты 

VI. Штабы и Управленія 

а) Штабы корпусовъ. 

49 Гренадерскаго 

50 Арыеискихъ 

б) Ш т а б ы дивизій. 

51 1 'реиадерскихъ 

52 Иѣхотныхъ 

58 Стрѣлковыхі. 

в) Штабы бригадъ. 

Еѣхотныхъ 

Цвѣтъ лацкана п 

по номенклатурѣ. 
Циѣтъ DOpOTHHSa. 

Свѣтло-синій 4206. 

Темно-яеленый съ алой 
выпушкой 4193. 

Темно-зеленый съ алой 
выпушкой 4207. 

Теыно-зелевыи съ алой 
выпушкой 4207. 

Теупо-зеленый съ алой 
вылушкой 4193. 

Темно-зеленый съ мали-
новой выпушкой 4208 . 

Н ѣ т ъ. 

Теыпо-эеленый съ алой 
выііугакой 4209 . 

Темно-зеленый съ алой 
выпушкой 4209. 

П ѣ ъ. 

I I ѣ т 

Свѣтло-синій съ алой 
выпушкой. 

Темно-зеленый съ алой 
выпушкой. 

Темно-зелепый съ алой 
выпушкой вокругъ. 

Темпо-зелсиый съ алой 
выпушкой вокругъ, 

Темпо-зеденый съ алой 
выпушкой. 

Малиновый. 

Н ѣ т ъ. 

Темно-зеленый съ алой 
выпушкой вокругъ. 

Темно-зеленый съ алой 
вылушкой вокругъ. 

Н ѣ т ъ . 

Н ѣ т ъ . 

И ѣ ъ. 

Ы ѣ т ъ. 

Н ѣ т- ті. 

Н ѣ т ъ. 

Н ѣ т ъ . 

II ѣ т 

Н ѣ ъ . 

Н ѣ т ъ. 

Н ѣ т ъ. 

Н ѣ т ъ. 

Н ѣ т ъ. 

П ѣ т ъ, 

Цвѣтъ выпушекъ на | Цвѣтъ погонъ и № № nx'j. 
рубахахъ , шарова-

р а х ъ п фуражкахъ . по номенклатурfe. 

Цвѣтъ метал-
лическаго 
прибора. 

А л ы я. 

А л ы я . 

Алыя, на воротникѣ 
рубахъ и по нижне-

му краю. 

Алыя , на воротникѣ 
рубахъ и по нижне-

му краю. 

А л ы я . 

Милиновыя. 

А л ы я . 

Алыя, на воротникіі; 
р у б а х ъ и по нижне-} 

му краю. 

Алыя, на воротникѣі 
рубахъ и по нижне-j 

му краю. j 

Сііѣтло-сииія. 

А л ы я . 

Свѣтло-синіе 4144. 

Темно-зеленые съ алой 
выпушкой 4169 

Темно-зеленые съ алой 
выпушкой 4169. 

А л ы е 4140 . 

'] 'емпо-зелепые съ алой 
выпушкой 4169 , 

Темно-зеленыр. съ мали-
новой выпушкой 4219 . 

Темно-зеленые съ алой 
БыпуіПкой 4169. 

Темдо-зеленые съ алой 
выпушкой 4169 . 

Темно-зеленые съ алой 
Быпушкой. 4169. 

Свѣтло-синіе 4144. 

Свѣтло-синіе 4144 . 

Бѣлый. 

Желтый. 

Желтый. 

Желтый. 

Желтый. 

Бѣлый. 

Бѣлый. 

Бѣлыи. 

Бѣлый. 

Бѣлый. 

Бѣлнй. 

А л ы л. 

А л ы я . 

А л ы я . 

А л ы я . 

Малиновый, 

А л ы я . 

Л{. е л т ы е 4152 . Желтый. 

П Р И М Ѣ Ч А Ы I Е . 

Выпушка по верху воротника темно-
зеленая. Шаровары сѣро-снніе 

\ 
А л ы е 4140. Желтый. J 

По цвѣту соотиѣтствую- Желтый. 
щнхъ дивизій. 

4156, 4229, 4155, 4152 . 
А л ы е 4140. Желтый. 

1 
М а л и н о в ы е 4157 . ЗКелтый. 

Шаровары сѣро-синіе. 

В ъ Кавказской дивизііі металлпческіи 
приборъ—бѣлый. 

4140, Желты if. 
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Н А И М Е Н О В А Н I Е . Цвѣтъ лацкана . Цпѣтъ воротвика. 

Цвѣгъ выпушекъ на 

р у б а х а х ъ , шарова-

р а х ъ и фуражкахъ. 

Цпѣтъ ііогонъ и 
№№ ихъ по ноыен-

клатурѣ. 

Цвѣтъ металл ипё-

скаго прибора. 
П Р И М Ѣ Ч А Н I Е . 

55 Стрѣлковыхъ И ѣ т ъ. и ѣ г ъ. 

56 Артиллерійскихг. 1 Н ѣ т ъ. Н ѣ т ъ. 

г) 

57 ПІтабы округовъ. н ѣ т ъ. н ѣ т ъ. 

Д) 

5 8 Штабы крѣпостей н ѣ т ъ. н ѣ т ъ. 

е ) Управленія. 

59 Мѣстныхъ бригадъ н ѣ т ъ. н ѣ ъ. 

60 Уѣздпыхъ воинсішхъ йачальниковъ и ѣ т ъ. и ѣ т ъ. 

fil 
1 

Инспекторовъ артиллеріп н ѣ т ъ. и ѣ т ъ. 

62 І Т п с п е і ѵ Т о р о в ъ ин;ісеиорной части окру-
говъ и ихъ штабы и ѣ т ъ. н ѣ т ъ. 

С.З Окружныл н ѣ т ъ. н ѣ т ъ. 

64 Крѣпостпыіі н ѣ т ъ. и ѣ т ъ. 

Исираилено согласно пр. 

Ф 

Мали но выл. 

Алыя, на иоротпикѣ 
рубахъ и по нижне-

му краю. 

А л ы л. 

А л ы я , 

А л ы л. 

А л ы я . 

Алыя на воротніікі 
рубахъ и по нижне-

му краю. 

М а л и н о в ы е . 
4157 

А л ы е . 
4140 

А л ы е . 
4 1 4 0 

А л ы е . 
4 1 4 0 

Темно-зеленый съ алой 
выпушкой 4169 . 

А л ы е . 
4 1 4 0 

А л ы е . 
4140 

А л ы е . 
4140 

Как'ь въ соотвѣт- іКаЕЪ въ соотвѣтствую-
с т в у ю т и х ъ глав- | щпхъ главныхъ уп^ а-

ныхъ унравленіяхъ.!] вленіяхъ. 
4141, 4140 , 4162, 41'J3, 

4 2 2 0 , 4 1 5 7 . 

Ж е л т ы й . 

Ж е л т ы й . 

Лъ 6 л т ы й. 

Ж е л т ы й . 

Б ѣ л ы й. 

ІКакъ въ соотвѣт-
ствующихъ глав-

ныхъ уііравленіяхъ, 

Ш а р о в а р ы темио-неленые. 

Шаровары сѣро-синіе. 

Шаровары сѣро-синіе. Гдѣ положено 
выпушки и по нижнему краю ворот-

никовъ рубахъ . 

в. 1913 г.Л? 631. 

§ 60 . Синяя фланелевая рубаха для нижнихъ чиновъ: гребцовъ примор-
ской крѣпостной артиллеріи, Одесокаго морского баталіона, минныхъ ротъ 

и Аму-Дарьинской флотиліи. 

(Пр.: 1885 г. Хо 7 9 , 1892 jŶ  100, 1904 г. № 635 и Ч Ш г. № 369). 

80!—802 Стапъ х^убахи сшивается по бокамъ изъ двухъ половинъ: пе-
редней и задней, изъ коихъ задняя д-іиннѣе передней на вершка. 
Длина рубахи (по срединѣ) сзади 1 7 ^ — 18 вершковъ. ІІередеяя 
половина стана оставляется недошитою къ задней, внизу (въ по-
долѣ) на 1/2 вершка. Ширина рубахи, какъ въ плечахъ, такъ и въ 
подолѣ, 151/2 верш. Верхняя часть рубахи, на протяженіи: сзади на 
5Ѵ2 иершковъ отъ шва воротника, а спереди па Ѵ2 вершка длин-
нѣе передняго разрѣза, дѣлается кругомъ изъ двойной фланели, (см. 
§ 206) для чего съ лицевой стороны на рубаху нашивается второй 
слой фланели: воротвикъ рубахи дѣлается также изъ двойной фла-
нели и подшивается къ двойной верхней ея части; по нижнему-же 
краю нашиваемый ва рубаху съ лицевой стороны второй слой фла-

нели пристрачивается къ ной сквозною строчкою. Въ ставѣ рубахи 
дѣлается спереди, по срединѣ, разрѣзъ длиною i-^U—b вершковъ, 
къ разрѣзу этому, съ лѣвой его стороны и по всей его длинѣ, 
пришивается полоска изъ двойной фланели, шириною ^U—'̂ /s верш., 
отходящая отъ воротника на V2 вершка, въ видѣ свободнаго кла-
пана; нижній конецъ этой полоски пристрачивается двойною строч-
кою къ рубахѣ, вровень съ краемъ двойной фланелевой нашивки; 
на полоскѣ этой просѣкаются и обметываются двѣ петли, а на про-
тивоположной сторонѣ разрѣза нашиваются 2 металлическія черныя 
лакированныя пуговицы, діаметромъ Vs вершка. На плечахъ рубахи 
дѣлается, по двойной фланели, двойная строчка, для образованія 
наплечныхъ погончиковъ, а въ лицевомъ (верхнемъ) слоѣ фланели 
вырѣзываются, на погончикахъ этихъ, стрѣлки, съ прострочкою по 
обрѣзаннымъ краямъ, такъ что рубаха въ этомъ мѣстѣ имѣетъ, съ 
каікдой стороны, по стрѣлкѣ изъ одного (нижняго) слоя фланели, 
длиною 11/4 вершка, а шириною у пришива воротника—'^/8 вершка. 
Рукава съ ластовицами вшиваются въ станъ безъ складокъ; длина и 
ширина калѵдой ластовицы 21/2—3 вершка. Ширинарукавовъ: вверху 



у пришива къ стану (безъ ластовицы) 5 вершковъ, а внизу (у при-
шива обшлаговъ) ЗѴ2 вершка; длина рукмвовъ съ обшлагами по ро-
сту, отъ І О Ѵ 2 до І І Ѵ 2 вершковъ. Рукава у пришива обшлаговъ 
имѣіотъ разрѣзъ на 1 вершокъ, по линіи задняго шва, съ загибомъ 
разрѣзныхъ краевъ на внутреннюю сторову. На разстояніи 2 верш, 
отъ пришива обшлаговъ, на рукавахъ дѣлается по 5 складокъ, ко-
торыя у обшлаговъ прострачиваются по концевому (пришитому къ 
обшлагамъ) краю; ширина этихъ складокъ у прострочки і 2 вершка; 
онѣ располагаются на 1—1 Ѵі вершка отъ разрѣза, а затѣ:мъ, на 
адинаковомъ между собою разстояніи. Къ рукавамъ пришиваются 
обшлага, шириною въ отдѣлкѣ іі верш., изъ двойной синей фланели, 
съ нашивкою снаружи алаго кумача см. § 218, обшлага эти приши-
ваются къ рукавамъ такимъ образомъ, что конецъ рукава (со склад-
ками) напускается между двоинымъ слоемъ фланели, и затѣмъ об-
шлагъ пристрачивается къ обшлагу сквозною строчкою, а равно 
прострачивается по остальнымъ краямъ кругомъ. На каждомъ об-
шлагѣ, боковые края котораго составляютъ продолженіе разрѣза ру-
кава, съ одной стороны нашивается металлическая черная лакиро-
ванная пуговица, діаметромъ вершка, а на другой сторонѣ, въ со-
отБѣтственномъ ей мѣстѣ, просѣкается обметанная петля. 

Воротникъ рубахи двойной, изъ двухъ слоеііъ синей фланели; 
форма его трапецоидальная; длина его: по верхнему краю 9 вершк., 
по серединѣ —10 вершковъ и по нижнему краю, у пришива къ во-
роту рубахи,—ІОѴ2 вершковъ; ширина (вышина) воротника, по сре-
динѣ 5 вершковъ. На фланелевомъ (двойномъ) воротникѣ наши-
вается, съ лицевой (отворачиваемой на лицо) стороны, алый кумачъ, 
который покрываетъ воротникъ и, сверхъ того, продолл:ается въ 
ішдѣ отворотовъ по внутреннимъ краямъ передняго разрѣза рубахи; 
кумачевый отворотъ, съ лѣвой стороны, нашивается по краю раз-
рѣза, а не по пришиваемой въ этомъ мѣстѣ полоскѣ; ширина кума-
чевыхъ отворотовъ вверху у ихъ начала, 2Ѵ2 — вершка, а затѣмъ 
ширина эта, постепенно уменьшаясь, равняется внизу, у ихъ окон-
чанія, ',8 вершка. 

Лримгьчапіл'. 1 Для нилшихъ чиновъ ыинныхъ ротъ, на 
аломъ воротникѣ ([зланелевой рубахи, сверхъ того, нашивается, 
на вершка отъ края, вытисненная бѣлая полоска, шириною 

8—' 16 вершка, идущая по краямъ воротника и нагрудныхъ 
отворотовъ. Полоска эта можетъ быть замѣвяема соотвѣтственною 
нашивкою бѣлевой тесьмы, вышеуказанной ширины. 

2. Для нилшихъ чиновъ Аму-Дарьинской флотиліи пола-
гается на фланелевую рубашку синій *) воротникъ. 
Длярулевыхъ и кочегаровъ Аму-Дарьинской флотиліи вышиваются 

нарукавные знаки отличія красною бумагою на синей фланели (см. §257). 
Эти знаки отличія нашиваются на лѣвомъ рукавѣ фланелевой 

рубахи выше локтевого сгиба, надъ отличіями за сверхсрочную службу, 
и дѣлаются діаметромъ въ Р 8 вершка. 

• ) Пспраилеоо согл. Ц. Г . И . У. 1911 г. № 21, 
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Табель синей фланелевой рубахи, установленной приназомъ по воен. вѣд. 

1 8 8 5 г. № 7 9 . 

(Пр. 1885 г. № 174). 

І. 

Для нилшвхъ чиновъ (гребцовъ) Приморской крѣпостной 
артиллеріи. 

Руб. Коп. 
Синей фланели, шириною 34 вершка, 2 арш. 

1 вершокъ,—деньгами . 4 64 
Алаго кумача на обшивку воротника и 

обшлаговъ — деньгами — 9 
На шитье, нитки и пуговицы — 5 

II. 
Для строевыхъ нижнихъ чиновъ мин-

ныхъ ротъ. 
Синей фланели, шириною 34 вершка, 2 ар-

шина 1 вершокъ,—деньгами 4 64 
Алаго кумача на обшивку воротника и 

обшлаговъ, съ вытисненными бѣлыми поло-
сками, или съ нашивкою бѣлевою тесьмою^ 
деньгами — L6 

На шитье, нитки и пуговицы — 3 

§ 61 . Рабочая рубашка синяго неворсованнаго сунна 

(Пр. 1913 г. Л̂  556 и У Г" И. У. 1918 г. 34). 

Рабочая рубашка шьется изъ синяго неворсованнаго сукна 
нѣсколько въ талію, по размѣрамъ на шесть ростовъ, безъ кармановъ, 
карманныхъ клапановъ и ногоновъ. Рубаха состоитъ изъ спинки, 
двухъ боковъ, воротника и двухъ рукавовъ. 

Спинка дѣлается цѣльная или сшивная по серединѣ: всѣ раз-
мѣры спинки указаны въ табели мѣръ. Къ спинкѣ пришиваются два 
бока — лѣвый и правый. Борты ихъ (края) сверху до таліи отвѣсно 

сЗ 

fci 

о 

(М 

tP 

О 

Согласно лр. 1914 Л'УЛ'? 4 и 49 при выпускѣ на срочное довольствіе въ 
мирное время, для иошеиія при парадной и обыкновенной формахъ, на рубаху 
нижнихъ чиновъ авіаціонныхъ и воздухоилавательныхъ частей, нашиваются: 
а) алые сутажные снуры по борту, по верхнему и нижнему краямъ воротника и 
по верхнему краю обшлаговъ; б) пуговицы бѣлаго металла, съ орломъ и топорами, 
большого размѣра, числомъ 5, по лѣвому борту куртки; в) алые пристежные 
погоны съ пуговицей, какъ на походной рубахѣ образца 1913 года (см, § 59). 
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прямые, отъ таліи имѣютъ скосъ внутрь по табели мѣръ. Спереди 
бока заходятъ одинъ на другой у таліи на ^Ѵз —3 вершка, а внизу 
(у нилшяго края) на —4 вершка. 

Края бортовъ подгибаются внутрь: лѣвый-на 1 верш., а пра-
вый на Ѵ4 вершка, свободный край лѣваго подгиба подшивается 
черезъ край, а самые перегибы прострачиваются машиннымъ швомъ 
въ разстояніи около Vie вершка отъ края. Рубашка застегивается 
помощью четырехъ большихъ и одной малой желѣзныхъ петель съ 
такими же крючками. Большіе крючки, шириною около Ѵ̂  верш, и 
длииою около Vs вершка, пришиваются къ внутренней сторонѣ 
лѣваго борта въ разстояніи Ѵв вершка отъ наружнаго края, при чемъ 
верхній крючекъ въ верш, отъ края верхняго срѣза, ния;вій на 
таліи, всѣ четыре въ равномъ между собою разстояніи; прикрѣпленіе 
крючковъ производится посредствомъ пропусканія ихъ лапокъ подъ 
суконный загибъ борта, для чего подгибъ прорѣзается и ііослѣ 
вкладыванія туда лапокъ крючка зашивается, лапки пришиваются къ 
подгибу. Малый крючокъ пришивается въ верхнемъ углу лѣваго 
борта (по равнодѣлящей) съ внутренней стороны такъ, чтобы нарулс-
ный край его былъ на линіи тѣхъ лее краевъ большихъ крючковъ; 
малый крючокъ пришивается къ подогнутому краю посредствомъ 
суконной накладки на лапки его. Къ правому борту съ наружной 
его стороны на мѣстахъ соотвѣтственно крючкамъ пришиваются 
четыре большія и одна малая проволочныя желѣзныя петли, при 
чемъ малая петля пришивается въ разстояніи 8 вершковъ отъ края 
борта у самаго пришивного воротника, а большія въ разстояніи 
около ^Ѵз верш, отъ края того же борта,—закрѣпленіе этихъ петель 
производится посредствомъ суконныхъ накладокъ на лапки петель, 
пришиваемыхъ черезъ край къ правому борту. 

Боротникъ изъ того лее сукна, стоячій съ прямоугольными кон-
цами, вышиною въ 1 вершокъ, одинарный, мягкій, съ загибомъ 
верхняго и боковыхъ краевъ внутрь на Ѵ̂  верш., подбивается руба-
шечнымъ холстомъ или защитнаго цвѣта равентухомъ, съ подогнутыми 
внутрь краями; по верхнему и боковымъ краямъ воротникъ простра-
чивается сквозь подбой въ разстояпіи отъ Vie —Vs вершка отъ этихъ 
краевъ. Воротникъ, длиною по табели мѣръ, пришивается къ верх-
нимъ краямъ боковъ и спинки такъ, чтобы своими концами недохо-
дилъ до края лѣваго борта на 1 верш, и до края праваго борта на 
Ѵ/2 вершка: лѣвый конецъ воротника, на ыротялсеніи одного вершка 
отъ края, подбивается еще кускомъ того же сукна швомъ черезъ 
края. Для застегиванія воротника, къ нему пришиваются двѣ желѣз-
ныя малыя проволочныя петли и такіе же два крючка; крючки — 
на л'івомъ концѣ изнутри, на Ѵіб вершка отъ его края, пропуская 
лапки крючковъ подъ суконный подбой, верхній крючокъ на V<t верш, 
ниже верхняго края воротника, а нижній — на /̂S — VIG верш, отъ 
п])иілиішого шва воротника. Петли пришиваются на правомъ концѣ 
воро'і'пика снаружи на разстояніи 1—1 Ѵз верш, отъ края соотвѣтственно 
крючкамъ; закрѣпляются петли посредствомъ пришитыхъ черезъ край 
сукопыыхъ накладокъ на лаііки петель. 
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Рукава съ приставными обшлагами. Самые рукава выкраиваются 
цѣльные и имѣютъ одиеъ только локте вый птовъ, заканчивающійся 
нитяною скрѣпою, не доходя на Р/*—2 вершка до края; края 
свободной части шва подгибаются внутрь на Ѵв вершка и про-
страчиваются. 

Размѣры рукава по табели мѣръ. 
Обшлага, шириною ІѴ2 верш, и длиною по табели мѣръ, па 

всѣмъ четыремъ краямъ подгибаются на 'Д верш, внутрь и простра-
чиваются. Обшлага накладываются на нижніе концы рукавовъ такъ, 
чтобы верхніе края обшлаговъ были на Ѵ4- Ѵ2 вершка отъ нижняго 
конца рукавовъ, въ такомъ положеніи обшлага пристрачиваются къ 
рукавамъ швомъ на Vie верш, ниже верхнихъ краевъ обшлаговъ; 
при этомъ боковые концгл обшлага должны составлять продолженіе 
подогнутыхъ краевъ свободной части локтевого шва. Обшлагъ орди-
нарный, подбивается рубашечнымъ холстомъ или защитнымъ равен-
тухомъ; края подбоя подгибаются внутрь и пристрачиваются къ об-
шлагу, при чемъ верхній край подбоя долженъ быть не ниже верх-
няго края обшлага. Каждый обшлагъ имѣетъ двѣ сквозныя продоль-
ныя петли, длиною около Ѵ2 вершка такъ, чтобы наружные ихъ 
концы были въ разстояніи ^/le-Vie верш, отъ наружнаго края об-
шлага и чтобы разрѣзъ петель приходился въ разстояніи /̂g вершка 
отъ верхняго и нижняго краевъ обшлага соотвѣтсгвенно; на другихъ 
концахъ обшлаговъ пришиваются по двѣ черныя панталонныя пуго-
вицы соотвѣтственно петлямъ-

Въ подолѣ рубахи между спинкою и боками допускается съ 
каждой стороны по одному клину, вышиною не болѣе 4-хъ вершковъ 
и шириною въ основаніи не болѣе 2-хъ вершковъ. 

При измѣреніи готовыхъ рубахъ допускаются такія-же отступле-
нія отъ табели мѣръ, какъ и въ походной суконной рубахѣ. 
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декалъ суконной рабочей рубахи для воздухоплавательиыхъ частей. 

ростовъ. 

Лекала и ихъ измѣренія. 
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Лекало 1-е. Спинна (половина). 

1 ! 

1) Отъ мѣста иришива воротпика по срединѣ сиииы 
до низа 163/, 161/, 1 6 7 . 17 1774 

2) Ш и р и н а сііипіш ыа ранстояніи отъ мѣста ііришвса 
воротника въ 1, 2 и 3 ростахъ по З ' Д верш., 
а въ 4, 5 и 6 ростахъ по верш. 4Ѵ8 478 5Ѵв 57в 5 7 . 

1 

fiV. 

3) Ш и р и н а ііъ таліи 274 3 . 3 3 5 

•і) Ширина внизу 
З Ѵ . З ' Л 37» 37в 3 7 . 3 7 . 

Лекало 2-е. Бокъ. і 
1 

1 

1) Длина спереди отъ мѣста прпшива воротника до низа 15Vt і б 7 і 16 16V* 1 6 7 , 

2) Ширина гривенки поцъ погономъ 3 % 3 7 , 37* [ 3 7 . 4 4 

3) Ширина еъ груди въ разстолніи отъ мѣста прн-
шнва воротника въ 1, 2 и 3 ростахъ ЗѴ* 
верш., а въ 4, 5 и 6 роста іъ—ЗѴг верш. б Ѵ . 67^ 678 678 67в 6 7 , 

•4) Ширина подъ вырѣзомъ проныъ 9 7 . 97в 1 10 1 0 7 . 1072 1 0 7 . 

5) Ширина въ таліи Э'Д 10 1 0 7 . 1 0 7 . 10V2 1 0 7 . 

6) Ширина внизу при сегмепгѣ з д першііа . 1272 1272 13 I S 1 3 7 . 1 3 7 . 

Лекало 3-е. Рунавъ. 

1) Длина отъ высшей точки до низа 13 1372 1 3 7 . 14 

2) Ширина подъ проймами УѴІ 9 7 . 10 ю 
1 

1 0 7 . 1 0 7 . 

3) Ширина внизу у иришива обшлага 
6 Ѵ . 6 7 . 6 7 . 6 7 . 6 7 . 6 7 . 

Лекало 4-е. Обшлагъ. 
! 
і 
1 

Длина 
6 Ѵ 4 б Ѵ і 6 7 . 6 7 . 6 7 . б Ѵ . 

Ширина 2 2 2 2 2 

Лекало 5-е. Воротникъ. 
1 
] 

Длина 11 11 И Ѵ . I I V . 

1 
Высота Vh 

і 

Р / в 

і 

1 3 / 
^ / а 

ІІримѣтніе: Всѣ разяѣры йоказанн въ вершіахъ. 
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Р А С Ч Е Т Ъ 
отпуска матеріаловъ на рубаху сивяго сукна. 

ростовъ. С У К Н А с и н я г о . 
ПодЕладочнаго холста укаввой 

б - и и вершковой ширины. 

1 арш. 10 верш. 1 др. 

1 . 11 « 2 

1 12 

1 12 „ 26 „ 

1 18 , 18 , 

1 и 18 

) 5 вершковъ. 

804. 

§ 6 2 . Суконная рубашка для строевыхъ нижнихъ чиновъ гвардейскихъ 
и армейскихъ частей, расположенныхъ въ Петербургѣ и на Охтенскомъ 

пороховомъ заводѣ и занимающихъ тамъ караулы 

(Пр. 1891 г. № 152). 

Рубашка строится изъ верблюжьяго башлычнаго сукна, по при-
лагаемому при семъ рисунку, двухбортная, въ талііо, по росту, такимъ 

*) Довольствіе суконными рубашками распространено на слѣдующія войско-
выя части: 1) пр. 1900 № 42—на строевыхъ нижнихъ чиновъ и хорныхъ му-
зыкантовъ гарнизона Кронштадта; 2) пр. 1902 Дід 444—на строевыхъ нижнихъ 
чиновъ и музыкантовъ частей войскъ Свеаборгскаго гарнизона, кромѣ нижнихъ 
чиновъ Спеаборгской минной роты; 3) пр. 1903 № 215—на строевыхъ нижнихъ 
чиновъ, расквартированныхъ въ городахъ бывшаго Финляндскаго военнаго округа: 
Николайштадтѣ и Улеаборгѣ, и несупдихъ тамъ караульную службу; 4) пр. 1904 
№ 657 — на строевыхъ нижнихъ чиновъ команды Главнаго Артиллерійскаго 
Полигона и 5) пр. 1905 № 714 — на всѣхъ какъ строевыхъ, такъ и нестрое-
выхъ нижнихъ чиновъ частей бывшаго Финляндскаго военнаго округа, за 
исключеніемъ нижнихъ чиновъ Свеаборгской и Выборгской крѣпостныхъ минныхъ 
ротъ, гарнизона Свеаборга и частей, расквартированныхъ въ г.г. Николай-
ш т а д т ѣ и У л е а б о р г Ь . 
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образомъ, чтобы она была свободна, не стѣсняла движеніе рукъ и тѣла 
и могла быть надѣваема подъ мундиръ; длина ея должна быть ші 
1 верш, короче мундира. Рубашка дѣлается безъ: кармановъ, карман-
ныхъ клапановъ, обшлаговъ и погоновъ. 

Сшнт рубашки дѣлается цѣльная, или сшивная по срединѣ, въ 
послѣднемъ случаѣ и юбка дѣлается (по срединѣ) сшивною-же. Длина 
таліи рубашки опредѣляется по росту; длина полъ отъ таліи должна 
быть 6 верш., считая отъ нижней проволочной петли (крючка) ру-
башки, ширина полъ по низу не менѣе 2 арш. Полы спереди за-
ходятъ одна на другую: у таліи на /в—8 верш., а внизу ЗѴ*— 
4 верш. 

Ворты рубашки прямые, съ перегибомъ у таліи, до низа онн^ 
нѣсколько скошены и образуютъ внизу острый уголъ. Ширина бор-
товъ не одинакова: правый бортъ отступаетъ отъ воротника на І^/г 
верш., а лѣвый бортъ —на 1 верш., при чемъ верхніе края бортовъ 
дѣлаются нѣсколько вырѣзанными острымъ угломъ къ верху. Края 
бортовъ подгибаются внутрь, подшиваются черезъ край и простра-
чиваются, образуя кантъ шириною Vie верш. Ширина загиба бортовъ: 
а) въ верху обоихъ бортовъ и долевого края праваго борта ^/з 
верш.; и б) продольна го края лѣваго борта — 1 верш. Суконная ру-
башка застегивается на четыре, большія и одну малую проволочныя 
петли съ такими же крючками, пришиваемыми: крючки по лѣвому 
борту—съ внутренней его стороны, а петли по правому борту — съ 
наружной стороны. Большіе крючки, шириною Ѵ4 верш, и длиною 
/̂8 верш., укрѣпляются въ разстояніи з/а верш, отъ долевого края 

борта и въ равномъ одинъ отъ другого разстояніи, при чемъ верх-
ній крючекъ находится на верш, отъ верхняго края борта, а 
нижній на таліи; прикрѣпленіе крючковъ производится посредствомъ 
пропусканія ихъ лапокъ подъ суконный загибъ борта и ихъ под-
шивки. Малый крючекъ пришивается въ верхнемъ углу лѣваго борта, 
посредствомъ суконной латки, накладываемой на лапки крючка. По 
правому борту, соотвѣтственно крючкамъ, нашиваются четыре боль-
шія и одна малая петли, при чемъ малая петля нашивается у са-
маго воротника, въ разстояніи 3 верш, отъ края борта, а большія 
петли на 2 /̂8 верш, отъ того-же борта. Закрѣпленіе петель произ-
водится посредствомъ суконныхъ латокъ, накладываемыхъ на петли 
и подшиваемыхъ къ сукну рубашки. 

Воротткъ изъ чернаго неворсованнаго сукна, стоячій, съ пря-
моугольными концами^ вышиною 1 вершокъ, одинарный, мягкій, безъ 
прокладки, съ загибомъ краевъ внутрь на Ѵ* верш, подбивается ру-
башечнымъ холстомъ; кромѣ того лѣвый край воротника, на протя-
женіи 1 верш., подбивается еще чернымъ неворсованнымъ сукномъ. 
Боротеикъ прострачивается кругомъ, на разстояніи Vs вершка отъ 
краевъ. Для застітиванія воротника, на немъ нашиваются двѣ же-
лѣзныя проволочныя петли съ такими-же крючками: а) крючки на 
лѣвомъ концѣ варотника, извнутри, на Vie верш, отъ его края, про-
пуская ихъ лапки подъ суконный подбой; и б) петли на пра-

онцѣ, снаружи, на нѣкоторомъ разстояніи отъ края воротника 
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и закрѣпляются посредствомъ суконныхъ латокъ, нашиваемыхъ на 
ладки петель. 

Рукава состоять изъ двухъ половинокъ, съ перегибомъ у локтя; 
ширина рукава вверху 4'А верш., и внизу ЗѴ4 верш.; нижвій край 
рукава загибается внутрь на —^/з верш., подшивается черезъ 
край и прострачивается кругомъ, въ разстояеіи Ѵв верш. Длива ру-
кавовъ суконной рубашки должна быть на Ѵз верш, короче противь 
рукавовъ иундира. 
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Т А Б Е Л Ь 

довольствія суконными рубашками частей войскъ гвардій и арміи, 
составляющихъ гарнизонъ г. Петербурга и Охтенскаго порохового 

завода и заниыающихъ тамъ караулы. 

н 
W. 

о 

З г . * ) 

Н А И М Е Н О В А Н Г Е П Р Е Д М Е -

Т О В Ъ С Н А Б Ж Е Н І Я . 

Для каждаго строевого н и х н я г о 
чина и музыканта (хорнаго, бара -
банщика, горниста и трубача) 

вышеозначенннхъ частей: 

Суконная рубашЕя: 

Сукна верблюхьяго башлычваго: 

1) Для гвардейскихъ частей 

2) Для армейскихъ частей 

Fla воротникъ: 

Сукна чернаго неворсованнаго . 

Подкладва къ воротнику: 

Холста рубашечБаго , 

Н а нитки, крючки, шитье и 
проч. 

і ) а одного человѣка. 

Матеріаловъ. Денегъ. 

А р ш . Верш. Дроб. Руб. 

11 

10 

1Ѵ2 

2(> 

К. 

*) Въ полка іъ : Кава-
лергараскоыъ Е Я В Е -
Л И Ч Е С Т В А и Л.-Гв. 
Конвомъ, а также въ 
частяхъ гвардейской 
пѣшей в конной артил-
лерін, срокъ рубашкѣ 
4 года. 

— С. 
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§ 63. Гимнастическая (лѣтняя) рубаха образца 1 9 1 2 года для всѣхъ 
нижнйхъ чйновъ всѣхъ родовъ войскъ гвардіи и армік. 

(Пр. 1913 г. № 339 и Ц. Г И. У. 1913 г. №№ 19 и 25). 

806—812. Лѣтнял рубаха русскаго покроя (косоворотка), безъ кармановъ^ 
строится изъ равентуха или хлопчатобумажной ткани »ащитнаго 
цвѣта. Воротникъ застегивается на боку у лѣваго плеча справа на-
лѣво, рукава съ обшлагами, застегивающимися на 2 пуговицы; ворот-
никъ и обшлага дѣлаюгся двойные. Станъ рубахи сшивается съ 
боковъ и въ плечахъ изъ двухъ половинокъ — передней и задней^ 
выкроенныхъ по одному и тому же лекалу съ вырѣзанной посрединѣ 
вверху горловиною для пришива воротника. Съ боковъ стана въ 
верхней части вырѣзаются по лекалу круглыя проймы для пришива 
рукавовъ. Въ передней половинкѣ въ лѣвой сторонѣ у плеча дѣлается 
разрѣзъ отъ горловины внизь, длиною въ 7 вершковъ. Внизу станъ 
рубахи подрубается машиннымъ швомъ двойнымъ загибомъ (рубцомъ) 
всего около Ѵи—Ѵ4 верш, (наружный размѣръ подрубки около поло-
вины этого). Въ станѣ рубахъ всѣхъ ростовъ для полноты могутъ 
вставляться внизу по одному клину, шириною внизу по подолу не 
менѣе ІѴ2 вершка, сходяп],іе постепенно на нѣтъ, не доходя до 
проймъ. 

Воротникъ изъ того же матеріала, стоячій, мягкій, двойной, 
высотою въ 1 верш, въ сшитомъ видѣ, цѣльный изъ вдвое сложен-
наго по длинѣ отрѣзка, но допускается и изъ 2 кусковъ одинаковой 
ширины и длины, налол:енныхъ одинъ на другой, съ подгибомъ 
краевъ внутрь. Воротникъ прострачивается по верхнему и по боковымъ 
краямъ, а нижнимъ краемъ пристрачивается къ рубашкѣ, охватывая 
края горловины съ двухъ сторонъ съ загибомъ краевъ обѣихъ стѣ-
нокъ воротника внутри на Ѵз—^А^ вершка. Для застегиванія ворот-
ника на правомъ его концѣ просѣкаюгся и обметываются двѣ петли, 
наружными ихъ концами въ разстояаіи вершка отъ края ворот-
ника, въ такомъ же разстояніи просѣкаются петли и отъ верхняго 
и нижняго краевъ воротника, при этомъ разстоявіе между петлями 
около 1/2 вершка, Пуговицы подъ цвѣтъ рубахи, пришиваются въ 
соотвѣтствующихъ петлямъ мѣстахъ на лѣвомъ концѣ воротника. 
Отъ мѣста засгегиванія воротника книзу идетъ разрѣзъ, къ краямъ 
котораго пришивается по одной накладкѣ того же матеріала, вы-
краиваемой по лекаламъ; верхніе концы этихъ накладокъ вшиваются 
между стѣнками воротника, а нижніе концы, наложенные одинъ на 
другой (правый на лѣвый), прострачиваются въ видѣ четырехуголь-
ника, съ разстояніемъ между верхней и нижней строчкой въ Ѵ2 верш. 
Верхняя наружная накладка, охватывая своими стѣнками край перед-
няго разрѣза, пристрачивается къ нему и должна быть цѣльная; 
край накладки прострачивается по длинѣ. Накладка эта можетъ быть 
цѣльная изъ вдвое сложен наго по длинѣ отрѣзка равентуха (мате-
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ріала. рубахи) или изъ двухъ кусковъ одинаковой ширины и длины, 
Баложенныхъ одинъ на другой и сшитыхъ съ подгибомъ краевъ 
внутрь. Въ верхней наружной накладкѣ просѣкаются вдоль ея двѣ 
петли: средина верхней петли на разстояніи ІѴ2 вершка, а средина 
нижней—на разстояніи 4іА вершка отъ притива воротника. 

Нижняя, внутренняя накладка пришивается къ левому краю разрѣза 
такъ же, какъ и верхняя; она, какъ и верхняя накладка, можетъ быть 
цѣльная изъ вдвое сложеннаго по длинѣ отрѣзка равентуха (матеріала 
рубахи) или изъ двухъ кусковъ одинаковой ширины и длины, нало-
женныхъ одинъ на другой, сшитыхъ съ подгибомъ краевъ внутрь. 

Пуговицы для застегивавія рубашки пришиваются снаружи нижней 
накладки на мѣстахъ, соотвѣтствуюш.ихъ петлямъ верхней накладки. 

Для пристегив^нія погонъ на плечахъ рубахи у плечевого шва 
пришиваются въ разстояніи V* вершка отъ пришива воротника по 
одной пуговицѣ, одинаковой съ пришитыми на воротникѣ, на накладкѣ 
и на обшлагахъ, для большей прочности пришива этихъ пуговицъ 
съ обратной стороны рубахи машиннымъ или ручнымъ швомъ под-
шиваются кусочки равентуха круглые или четырехугольные, съ діа-
метромъ или стороной около Ѵ2 вершка; у пришива рукавовъ, въ 
разстояніи Ѵ4—Ѵ2 вершка отъ шва рукава, сверху плеча нашивается 
перемычка изъ вдвое сложенаыхъ и простроченныхъ съ загибомъ 
внутрь кусковъ равентуха, шириною въ сшитомъ видѣ не менѣе 
Ѵз верш. Длина этихъ перемычекъ въ готовомъ видѣ должна быть 
не менѣе Ib's вершка, и не болѣе l^U вершка, пришиваются пере-
мычки прочно по концамъ. 

Рукава выкраиваются изъ цѣльнаго куска безъ клиньевъ. Рукавъ 
сшивается вд( ль однимъ локтевымъ швомъ, который при пришивѣ 
рукава составляетъ продола;еніе бокового шва стана рубахи, внизу 
рукава шовъ не доходитъ до конца на вершокъ, заканчиваясь нитя-
ною закрѣпою, сдѣланною въ ручвую; несшитые края рукавовъ под-
гибаются внутрь и прострачиваются. Внизу къ рукавамъ пристрачи-
ваются того же матеріала двойные обшлага съ обхватомъ стѣнками 
ихъ краевъ рукавовъ. Обшлага, шириною въ готовомъ видѣ ІѴ2 верш., 
должны прикрывать нижніе края рукавовъ не менѣе, какъ на /̂8 вершка. 
Рукавъ снизу у обшлаі а лѣлается гладкимъ, безъ сборокъ и складокъ. 
Обшлага пристрачиваются къ рукавамъ и прострачиваются кругомъ 
по краямъ машиннымъ швомъ. На наружньтхъ концахъ обшлаговъ 
просѣкаются и обметываются по двѣ петли, а на вну греннихъ — въ 
соотвѣтствующихъ петлямъ мѣстахъ пришиваются пуговицы. Петли 
на обшлагахъ прорѣзаются параллельно нижнему краю рукава на раз-
стояніи 3/8 вершка отъ верхняго и нижняго краевъ обшлага и на 
такомъ л:е разстоявіи находятся наружные концы петель отъ боко-
вого края обшлага. Прямой (пѣхотный) обшлагъ цѣльный изъ вдвое 
сложеннаго по длинѣ отрѣзка, но допускается и изъ двухъ кусковъ 
одинаковой ширины и длины, наложенныхъ одинъ на другой, сши-
тыхъ съ подгибомъ краевъ внутрь. Обшлагъ съ мыскомъ (кавалерій-
€кій) долженъ состоять изъ двухь сложенныхъ, какъ указано, кусковъ. 

Лѣтняя рубаха строится на шесть ростовъ, согласно табели мѣръ 
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рубахи. Раскрой рубахи производится по размѣрамъ лекалъ Техни-
ческаго Комитета Главнаго ИнТенлантскаго Управленія. 

Станъ рубахи долженъ выкраиваться непремѣнно вдоль равентуха, 
прочія же части, въ томъ числѣ и клинья, вставляемые въ станъ ру-
бахи, вдоль или поперекъ, каісъ удобнѣе. Бсѣ руб;іхи за исключеніемъ 
5 и б ростовъ шириною въ подолѣ соотвѣтствуютъ обычной ширинѣ 
равентуха и потому клиньевъ въ бокахъ не требуютъ, въ рубахахъ 
же 5 и 6 ростовъ необходимы клинья, какъ указано выше. 

Рубахи должны сшиваться на машинахъ, ручнымъ или машиннымъ 
соособомъ дѣлаіотся закрѣпки и пришиваются пуговицы. Швы должны 
проходить отъ краевъ сшиваемыхъ частей: у одной—около ^/іе вершка, 
у другой, обхватывающей край первой, —около ®/іб верш., быть ровными,, 
безъ пропусковъ, хорошо расправленными и края швовъ пристрочены. 
Въ одномъ вершкѣ машиннат о шва должно быть 14—16 стежковъ. 

Прострочка должна быть ровная, аккуратная, идти параллельно 
краю на разстоявіи Vie — ^/le вершка и имѣть въ одаомъ вершкѣ 
15 — 18 стежковъ. Петли на рубашкѣ должны прометываться на ма-
шинѣ или въ ручную, прочно и аккуратно. Пуговицы на рубашкѣ 
должны быть діаметромъ з/д вершка, кокосовыя или другого прочнаго 
матеріала, но не бѣльевыя и не кожаныя и подходить подъ цвѣтъ 
защитнаго равентуха. Пришивать пуговицы слѣдуетъ прочно суровою 
льняною ниткою. Рубаха должна сшиваться окрашенною въ защит-
вый цвѣтъ льняною ниткою или катушечной бумажной № 30 сѣраго 
или защитнаго цвѣта, выдерживающей разрывъ ЗѴ4 фунта. Обметка 
петель можетъ производиться болѣе тонкою катушечною ниткою № 50, 
такого же цвѣта и вылерживающей разрывъ не менѣе 2-хъ фунтовъ. 
Въ рубахѣ, кромѣ клиньевъ въ бокахъ, допускаются еще надставки 
въ нижней накладкѣ, пришиваемой къ лѣвой сторонѣ разрі за, но съ 
тѣмъ, чтобы накладка эта была не болѣе, какъ изъ двухъ кусковъ. 

Нъ размѣрахъ готовыхъ рубахъ допускаются колебанія противъ 
размѣровъ табели: 1) при измѣреніи длины и ширины стана рубахи 
и длины рукавовъ не болѣе Ѵз вершка въ меньшую и Ѵ4 вершка въ 
большую сторону и 2) гри измѣреніи длины воротника, накладокъ, 
обшлаговъ и ширины рукавовъ вдвое, допускаются колебанія въ 
меньшую сторону до Vie вершка, въ большую до Ѵв вершка. При 
измѣрсніи высоты воротника и ширины накладокъ отступ.іенія отъ 
размѣровъ табели могутъ быть только са^шя пезначительныя. 

По такому же описанію и тѣмъ же размѣрамъ шьется рубаха 
для кавалеріи и конной артиллеріи съ измѣненіемъ лишь формы 
обшлаговъ. Въ рубахахъ этихъ частей верхній край обшлага вы-
краиі^ается мыскомъ по его срединѣ по лекалу. 

Погоны для рубахи строятся по такому же описанію, какъ и 
для походной суконной рубахи. 

Примѣчанге. Нашивки изъ тесыны или сукна, установлен-
ныя приказомъ по воен. вѣд- 1912 г. № 218 въ гвардейскихъ 
частяхъ для отличія ихъ между собою, полагается имѣть и на 
гимнастическихъ рубахахъ нижнихъ чиновъ гвардейскихъ частей, 
согласно вѣдомости № 2, приложенной къ тому приказу (см. § 58). 
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Т А Б Л И Ц А 

размѣровъ лекалъ гимнастической рубахи образца 1912 года. 

№ № ростовъ. 

Л е к а л а и ихъ 
измѣренія. 

tea 
а в 
0.1 

а 

t 0 H 
CO 

1 
«ta 
•g 

ІЯ 

№ 

i 
tr̂  

i H 
as 

ft 
i 

a 

ІбѴчі 
11 

16 
11 

I6V2 
I I V 4 

17 
И Ѵ4 

171/2 
l l V s 

18 
i i V i 

ІОѴ.І 
и ! 

U V J 

IOV4 
14 

u V i 

IOV2 
141/4 
U V 4 

IOV2 
U V * 
14-74 

l o V e 
H>/4 

16 

lOVa 

16 

іѵ« i V e 
V . 

i 7 e IVe 
1/, 

IVs 
V2 

1'/8 
Vl 

ІѴч VU IV4 IV4 1V4 IV4 

12V Ji 123/, 1ЗѴ4 ІЗѴ4 >41/4 ИѴ4 

I ' A i •1^/4 l ' / 4 l ' / 4 1V4 I'/i 

10Ѵ4І 
l O v J 

iOVi 
lO 'A 

6»/e 

lOVi 
1OV4 

68/8 

103/, 
IOV4 

бѴа 

11 
10V2 

63/8 

11 
lOV. 

6 7 e 

з ѵ . 
6V..> 
яѴа 

6 V , 
SVa 

61/2 
ЗѴ2 

6Vt 
31/2 

1 

6V . 
3V . 

10V4 
2V2 

10»/, 
21/2 

lOV, 
2' /a 

IOV2 
21/2 

IOV4 
21/2 

10»/4 
2Vi 

8 
'J 

8 
2 

8 
2 

8 
2 

8 
2 

8 
a 

8 
Vh-

8 
IV2 

8 
IV2 

8 
IVa 

8 
IV2 

8 
I V , 

ЗѴ4 
3 

1ѴЧ 

3 7 . 
3 
, ЗѴ2 
' ЗѴ4 
, I V . 

, 31/2 
, 31/4 

I V . 

ЗѴ4 
3Vs 
IV4 

ЗѴ4 
, 3 V , 
, 1V4 

1 
. 3V, 

1 
'A 

I ЗѴ2 ] 

'h 

i 3V, 
I 

V, 

3»/. 
1 

V. 

8«/4 
1 

v« 

Левало 1 - е . С т а н ь рубахи ( о д н а половинка) . 
Длина (иѣрить посерединѣ отъ срѣза горловивн до 

низу. 
Ш и р и н а : а ) въ плечахъ вверху съ угла на уголъ 
б) пъ груди (въ спинѣ) между проймами по прямой 

ниже задняго срѣза горловины на ЗѴ* вершка. 
в) под'ь проймами по прямой съ угла на уголъ, 
г) по подолу съ угла на уголъ внизу 

Глубина вырѣза горловины. 
Спереди (въ передней половинкѣ) 
Сзади (въ задней половинкѣ) 
Величина срѣза плѳча отъ конца срѣза горловины до 

Л0ВІИ ширины плечъ. 

Лекало 2 - е . Рукавъ. 
Длина ( м і р и т ь посерединѣ) 
Высота выпуклости рукава вверху (мѣрить по наііра-

вленію длины отъ линіи верхней ширины рукава 
до верху) 

Ш и р и н а : а) вверху въ самой широкой части рукава 
(мѣрить съ угла на уголъ). 

б) въ локтѣ ^мѣрить посерединѣ длины рукава) . 
в) внизу (мѣрить съ угла на уголъ) 

Длина 
Высота 

Длина 
Высота 

Лекало 3 - е Обшлагъ 

Лекало 4 - е . Воретнииъ. 

Н а к л а д к и на разрѣзъ спереди рубахи. 
Л е к а л о 5 -ѳ. Верхняя наружная н а к л а д к а . 

Длина 
Ш и р и н а . 

Л е к а л о 6 - е . Нижняя внутренняя н а к л а д н а . 
Длина 
Ш и р и н а . 

Л е к а л о 7 - е . Погояъ. 
Длина: а) носерединѣ 
б) по наружному ребру. 
Ш и р и н а . 

Лекало 8 - е . Язычекъ погона . 
Длина 
Ш и р и н а : а) у пришива. 
б) у свободнаго конца 

Примѣчаніе: 1) Клинья, вставляемые въ бока рубахъ , должны жмѣть и и р и н у внизу отъ і Ѵ г ДО 
2Ѵ« верш., кверху постепенно сходить на нѣтъ, не достигая проймы рукава . 

2) Всѣ размѣры въ этой таблицѣ показаны въ вершкахъ. 
3) Н и ж н я я накладка можетъ выкраиваться составной изъ д в у і ъ кусковъ, во длин®. 
4) Обшлап. .у кавалерійской рубашки дѣлаетсл съ мыскомъ, выступающим* жадъ обшлагоыъ 

• а вершка. 
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№ № р о с т о в ъ. 

Длина рубахи (мѣрить ііосередицѣ спины 
отъ мѣсга ііришива воротника до низа) . 

Сііипы (мѣрить меаьду швами рукавовъ 
U0 прлмой ниже ііришива воротника 
па 3 в.) или въ груди (мѣритъ м е а д у 
швами рукаоовъ по прямой ниже при-
шнва воротника на I ' / i в е р т к а ) . 

Подъ хышігани между боковыми швами. 

По подолу. 

Длина гривенки по плечевому шву. 

Длина (мѣрить DO пришинноиу шву). 

В ы с о т а . 

Длина отъ высшей точки плеча до 
я to 
е 

с » t o 

оо 
ю 
^ Jo 

обшлага (сложить по шву и мѣрнть 
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Р А С Ч Е Т Ъ 
отпуска матеріаловъ на гимнастическія рубахи образца 1912 года и 

на погоны къ нимъ. 

Н а р у () а X у. И а п 0 0 н ы. 

ростовъ. 

Равентуха или хлопчатобумаж-
ной ткани указной 15-ти верш-

ковой ширины. 

Сукна приборнаги 

(недекатированнаго) . 

СуЕна защитнаго 

двѣта. 
Холста 

подкладоч-ростовъ. 

Пѣхотная ру-

баха. 
1 

Кавалерійскал 

рубаха . 

Н а пого-

ны. 

Н а выпуш-
ки ЕЪ 
нвыъ. 

Н а 

подбои. 
1 

Н а 

язычокъ. 
1 

наго (про-

кладка). 

1 

2 

5 арш. 9 верш. 

3 9Ѵа 

3 арш. 11 верш. 

8 1 1 7 , 
! 8,2 др. 5 др. 

1 

8,5 др. 5 ,3 др. 

S 

4 

8 11Ѵ, 

3 

3 ІЗѴі 

г U V , 
1 8,8 6,3 9,1 5 J 2 верп . 

5 

6 

4 

4 

І 4 

4 4Ѵ, 
1 5,в 9 ,6 6,1 

§ 64-. Бѣлая полотняная рубаха для нижнихъ чиновъ Одесскаго Мор-
ского баталіона и Аму-Дарьинской флотиліи. 

(Пр.: 1885 г. №№ 79 и 174, 1892 г. К? 100 н 1904 г. № 635). 

Бѣлая полотняная рубаха, изъ фламскаго армейскаго полотна 
съ алыми кумачевыми: воротникомъ и обшлагами. Отанъ рубахи сши-
вается, по бокамъ, изъ двухъ половинъ: передней и задней, изъ 
которыхъ задняя дѣлается на ІѴ2 вершка длиенѣе передней. Длина 
рубахи (по срединѣ) сзади, отъ шва воротника, 18 — 1 9 вершковъ. 
Передняя половина стана оставляется не дошитою къ задней, внизу, 
на ІѴ2—2 вершка. Ширина рубахи какъ въ плечахъ, такъ и въ.по-
долѣ, 1 аршинъ. Въ верхней и нижней частяхъ рубахи вшиваются 
стрѣлки: однѣ на плечахъ около воротника, а другія по бокамъ, у 
начала сшива передней и задней половинъ стана, на ^U вершка. 
Рукава (безъ ластовицъ) вшиваются въ станъ безъ складокъ; ширина 
рукавовъ вдвое: вверху у пришива къ стану бѴз вершковъ, а внизу, 
у обшлаговъ:—2Ѵ2—i^Vi вершка, одна сторона ихъ (ао наружному 
или верхнему сшиву) прямая, а другая (внутренняя или нижняя) съ 
выгибомъ къ обшлагу; рукава на 3 вершка отъ концовъ не сши-
ваются, по внутренней сторонѣ, а оставляются въ видѣ свободнаго 
разрѣза, съ загибомъ краевъ нару;ку, на Vs—^/іб вершка и съ про-

8 0 7 и 8 0 8 . 
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строчкою ихъ; ширина рукавовъ у начала разрѣза ЗѴ2 вершка; длина 
рукавовъ по росту, отъ ІІІ/2 до 12Ѵ2 вершкоьъ. Обшлага алые ку-
мачевые, прямые, шириною І^А вершка, нашиваются на концы 
полотняныхъ рукавовъ, пристрачиваются къ полотну по нижнему 
своему краю, и сшиваются съ полотномъ рукавовъ, за подъ лицо, 
по остальнымъ краямъ: верхнему (наружному) и боковымъ. На обшла-
гахъ, наразрѣзѣ рукавовъ, нашивается, на каждпмъ, по одной метал-
лической черной лакированной пуговицѣ, діаметромъ Vie вершка, для 
застежки на которую дѣлается, въ соответственномъ мѣстѣ, просѣч-
пая и обметанная петля. 

Воротникъ изъ алаго кумача, подбивается фламскимъ армейскимъ 
полотномъ; верхній край его прямой, длиаою 9 вершкоьъ, а боковые 
края на 5Ѵ2 вершковъ одинаковой длины со срединою, и затѣмъ 
продолжается, на ЗѴ2 вершка, въ видѣ отворотовъ, такъ что общая 
длина ихъ — 9 вершковъ, ширина воротника по ср^^динѣ 5Ѵ2 верш-
ковъ, ширина отворотовъ: вверху у ихъ начала, ' І Ѵ г — в е р ш к а , 
затѣмъ ширина эта постепенно уменьшается и і авняется внизу, у 
ихъ окончанія, "̂ /s вершка. Края воротника сшиваются, за подъ 
лицо, съ краями полотна рубахи, съ нѣкоторымъ загибомъ кр;іевъ 
внутрь при сшивкѣ. Отвороты воротника приходятся съ внутренней 
стороны верхняго передняго разрѣза рубахи, длина коего равняется 
ЗѴ2 вершкамъ; у конца этого разрѣза нашивается, изішутри, полоска 
фламскаго армейскаго полотна длиною 2 вершка и шириною ^/іе верш., 
служащая для скрѣпленія конца этого разрѣза и напускаемая на 
концы алыхъ оіворотовъ, а на з/д вершка ві.іше этой полоски, края 
разрѣза соединены четверною, обшигою вмѣстѣ ниткою, длиною 
Vs—V4 вершка, чтобы они не расходились. На 'JV2 вершка отъ 
нижняго края разрѣза, на обѣихъ сторонахъ его, нашиваются завязки 
изъ бѣлой кипорной тесьмы, шириною Ѵ2 вершка и длиною по 
51/2 — 6 вершковъ. Швы рубахи дѣлаются: по кромкѣ чере.^ъ край, 
съ разглаживаніемъ краевъ, а по разі)ѣзнымъ краяйъ—съ загибомъ 
краевъ на Vie вершка и съ двойной прострочкою; свободные края 
рубахи, если они разрѣзные, подгибаются на Vie—Ѵв вершка и про-
страчиваются. 

ТАБЕЛЬ БЪЛОЙ ПОЛОТНЯНОЙ РУБАХИ, 
установленной приказомъ по военному вѣдомству 1885 г. № 79. 

Н л 3 в А П I Е М А Т Е Р I А Л 0 Б 1). 

Ма 

А р т . 

-теріало: 

Верш. 

въ. 

Дроб. 
1 

Лен 

Руб. 

;егъ. 

Кои. 

Фламскаго п о л о т а армейскаго 
Алаго кумача на обшивку воротника и обшлаговь— 

деньгами 
Бѣлой кииорной ткани для завязокъ. 12 в.,—деньгами 
Н а шитье, ниткп и пуговицы 
Срокъ рубахи 1 годъ. 

і 

; і 

! 

8 
- 1Ѵ2 

3 
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§ 65. Рабочая рубаха (блуза) изъ равентуха для нижнихъ чиновъ тех-
ничѳскихъ артиллерійскихъ заведеній *) . 

іПр. 1866 г. № 14). 

Рубаха шьется со стоячимъ воротникомъ, на кокеткѣ, станомъ 809 
на выпускъ сверхъ шароваръ, съ прямыми рукавами и обшивкою на 
на оконечностяхъ ихъ, застегивающеюся на одну пуговицу, и съ 
соясомъ, обхватываюш.имъ талію. 

Разміфы рубахи слѣдующія: 
а) Воротникъ двойной, стоячій, длиною по шеѣ отъ 10 до 11 вѳрш-

ковъ, шириною ІѴ4 в(фшка, на одномъ концѣ его прорѣзывается 
петля, которая обметывается ниткою, а къ другому концу нашивается 
пуговица для застегиванія. 

б) Кокетка, отъ воротника до стана рубахи, дѣлается длиною 
6Ѵ2 вершковъ, верхняя сторсна ея вырѣзывается по длинѣ воротника 
и пришивается къ нему, а нижняя къ стану рубашки; спереди лее ея 
дѣлается іірорѣзъ, длиною 8 вершковъ, на коемъ нашивается ластовка 
по одной сторонѣ; на серединѣ ластовки прорѣзывается петля обме-
танная ниткою, а къ другой половинѣ прорѣза пришивается пуго-
вица для застегиванія. 

в) Стань рубашки, отъ кокетки, прямой, длиною 13 вершковъ, 
шириною въ два полотнища. Верхній край пришивается сборками 
къ кокеткѣ, а нижній подшивііется обыкновеннымъ рубцомъ. Нижняя 
ширина стана 1 аршинъ 14 вершковъ. 

г) Рукава прямого покроя, длиною 13 вершковъ, каждый изъ 
одного пологнипш (съ небольшимъ отрѣзкомъ для пояса, ластовки и 
обтяжки костяжекъ); веохніе края рукавовъ вшиваются въ станъ 
и кокетку, а нилшіе сборками въ обшивки, 

д) Обшивки къ рукавамъ должны быть двойныя, шириною въ 
ІѴ2 воршка каждая; длиною же не короче 6Ѵ2 вершковъ. На нихъ 
съ одной стороны прорѣзывмется петля, которая обметывается ниткою, 
а на другой нашивается пуговица, для застегивзнія. 

е) Поясъ двойной (съ добавкою отрѣзковъ отъ ширины рукавовъ), 
для перрпоясыванія рубашки въ таліи. Онъ прикрѣііляегся къ стану 
рубахи сзади, а спереди завязывается. Ширина его ІѴ4 вершка; а 
длина 1 аршинъ 14 вершковъ. 

*) Согласно табели, объявленной при пр. 1910 г. № 339, рубаха по такому 
же образцу присвоена нижиимъ чинамъ Интендантскихъ заведеній какъ мирнаго, 
такъ и военнаго времени. 
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т - А - Б ж : Л і э 

о потребвости матеріаловъ и денегъ на постройку рабочей рубахи, 
для нижнихъ чиновъ техническихъ артиллерійскихъ заведеній. 

П 0 Т Р Е Б Н 0 . 

S 

о 
р. 

Раиентухс 
Подкладом-

наго холста . 
Денегъ . 

о 

арііі. перш. арш. перш. Руб. К о а . 

Н а в о р о т в и Е ъ р у б а х и 2 

tO 
к о к е т к у 1 8 

о , с т а н ь 1 1 0 — 

к 
р у к а в а , съ о т р ѣ я к о н ъ н а поясъ 1 0 

1 
— 

в 
к 

обшнвку 3 

о 

eJ 
Д 

ігоясъ, ст. прибавкою отрѣзковъ о і ъ ру-
ка в о«ъ 2 

1 

Всего на рубаху 8 

і 
Н а шжтье и костя жки 

§ 66 . Верблюжья куртка для нижнихъ чиновъ Отдѣльнаго Корпуса 
Жандармовъ 

(Пр.: 1897 г. № 332). 

810 Куртка строится изъ вербліожьяго башлычнаго суква, c^uie-
ствуіощаго образца. 

Куртка ді^лнется двубортная, съ засте:кками на крючкахъ, и 
шт,ется [10 таліи; юбка куртки полагается длиною 7 всршковъ. 

B O D O T B H K T J куртки полаі'ается, какъ при мундирѣ, изъ синяго 
неворсованнаго сукна, съ алой выпушкою по верхнему краю. 

Куртка дѣлается на подкладкѣ: а) въ болѣе холодиыхъ мѣстно-
стяхъ—на ватѣ и байковой подкладкѣ и б) въ менѣе холодныхъ 
мѣстностяхъ—на одной подкладкѣ, произвольнаго цвѣта и качества. 
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{ 67 . Шведская куртка для нижнихъ чиновъ постояннаго и перемѣннаго 
состава учебной автомобильной роты, при несеніи службы съ гарашахъ 

и на автомобиляхъ *)» 

(Пр.: 1911 г. № 131). 

Куртка образца имѣющихся въ продажѣ шведскихь куртокъ. Она 
состоитъ изъ мягкой лайковой коричневаго двѣта кожи на подкладкѣ 
изъ байки. Куртка двубортная съ незначительнымъ перехватомъ въ 
таліи, юбка не пришивная, а цѣльная. Кврманы, какъ у офицерскаго 
походнаго мундира^ два на груди и цва съ боковъ. Пуговицы уста-
новленнаго образца по борту и для застежки погонъ. Куртка должна 
строиться свободно длядБиженія рукъ и тѣлаитакой полноты, чтобы 
ее молшо было падѣвать на теплую одежду. Спинка куртки цѣльная, 
длина таліи по росту, длина иолъ отъ таліи 7 вершковъ; полы 
спереди заходятъ одна на другую. 

Ворты отступаютъ отъ воротника на -Ѵ2 вершка; верхніе края 
бортовъ дѣлаются нѣсколько вырѣзными острымъ угломъ кверху. 
На обойхъ бортахъ, на разстояніи отъ наружнаго края 41/2—4^/4 вершка 
нашиваются по пяти металлическихъ пугов^цъ, въ равномъ одна отъ 
другой разстояніи, въ зависимости отъ длины таліи, причемъ верхняя 
пуговица пришивается на разстояніи 1 VU вершка отъ шва ворот-
ника, а нилшяя на таліи, Соотвѣтственно пуговицамъ на бортахъ 
прометываются петли, на которыя куртка и застегивается. 

Воротникъ стоячій того /ке матеріала, что и куртка, съ закру-
гленными концами, дѣлается мягкій и подбивается мундирнымъ сук-
номъ или черной байкой, вышина воротника I вершокъ, а длина 
такихъ размѣровъ, чтобы онъ могъ свободно застегиваться на крючки, 
поверхъ теплой одежды (фуфайки). Воротникъ застегивается на двѣ 
желѣзныя проволочныя петли съ такими же крючками; петли и крючки 
пришиваются къ боковымъ краямъ воротника такъ, чтобы нижняя 
петля была у самаго шва воротника, а верхняя на Vs вершка выше, 
пропуская лапки петель и крючковъ подъ суконный (байковый) под-
бой воротника. 

Рукава состоятъ изъ двухъ половиш къ, съ перегибомъ у локтя, 
ширина рукава вверху вершка, внизу 4 вершка, нижній 
край рукава съ обшлагомъ доходитъ до перваго сустава большого 
пальца. Обшлага, прямые, того же матеріала какъ и куртка, они про-
страчиваются у пришйва кругомъ; на обшлагахъ пи выпушекъ, ни 
пуговицъ не полагается. 

*) Согласно пр. 1914 г. №№ 4 и 49 для нижнихъ чиновъ авіаціонныіъ и 
воздухоплавательныхъ частей, какъ добавочное обмундированіе, установлена 
куртка подобнаго образца, но черная, воротникъ стоячій—отложной изъ чернаго 
сукна съ алой выпушкой, карманы не на груди, а у таліи прорѣзные вдоль, на 
обшлагахъ пуговицы и клапанъ для застегивінія, а внутри обшлаговъ- резина 
для плотнаго охвата запястья. Подкладка—изъ толстой байки на ватѣ; погоны 
какъ на рубахѣ (см. § 59). 
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Погоны образца, присвоеннаго на походные мундиры, пристеж-
ные, изъ алаго сукна, подбитые защитнымъ сукномъ дѣлаются длиною 
въ отдѣлкѣ ЗѴ2 вершка и пригоняются по плечу на его серединѣ;. 
ширина погонъ вершка безъ выпушки; они прострачиваются 
ниткою по цвѣту погона, на ^/іб вершка отъ краевъ. Погоны про-
пускаются язычкомъ въ суконную лапку пришитую у рукава и застеги-
ваются на металличеекія пуговицы, пришитыя къ курткѣ на ^/в— 
Ѵі вершка отъ шва воротника; съ алой стороны погоны обшиваются 
желтой учебной тесьмой, по образцу таковой въ прочихъ учебныхъ 
частяхъ; установленный для автомобильной роты знакъ, долженъ быть 
печатный, по трафарету: желтою масляного краскою—на алой сторонѣ 
и ярко-зеленой на защитной сторонѣ, на Ѵг вершка отъ нижняго 
края. 

Куртка вся подбивается теплой байкой чернаго цвѣта. Карманы 
дѣлаются изъ подкладочнаго холста, подшиваемаго двойнымъ швомъ 
подъ подкладку; глубина кармановъ бѴг вершковъ. Карманы прикры-
ваются клапанами изъ того же матеріала, что и куртка, длиною 
ЗѴ4 вершка, и шириною ІѴ2 вершка, со скошенными назадъ краями. 
Разрѣзы кармановъ съ внутренней стороны имѣютъ суконную обшивку 
съ двойною прострочкою, а съ боковъ закрѣпляются нитяною про-
шивкою. 

8 6 8 . Рубашка для нижнихъ чиновъ Л.-Гв. 4 - г о Стрѣлковаго ИМПЕРА-
ТОРСКОЙ Фамиліи полка. 

(Пр.: 1906 г. № 412). 

818—817. Рубашка изъ матеріи малиноваго цвѣта съ косымъ воротникомъ 
и застегивающимися обшлагами. Пуговицы мѣдныя съ орлами (2 на 
воротникѣ, 2 на груди и по 2 на каждомъ обшлагѣ). Въ холодное время 
года рубашка изъ теплой матеріи малиноваго цвѣта. Подпоясывается 
малиновымъ кушакомъ. При походномъ снаряженіи ремень съ бляхой. 

§ 69 . Зимняя гимнастическая рубаха |для нижнихъ чиновъ желѣзнодо-
рожныхъ баталіоновъ. 

(Пр. 1913 г. № 499) 

Зимняя гимнастическая рубаха полагается изъ верблюжьяго 
башлычнаго сукна и по формѣ, размѣрамъ и устройству должна отвѣ-
чать описанію походной суконной рубахи, объявленному при приказѣ 
по воен. вѣд. 1912 г. № 1̂ 18 (см. § 58). 
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Р А С Ч Е Т Ъ 

отпуска матеріаловъ на постройку рубахи. 

а . Ростъ людей, соотвѣтствуюпцй номерамъ 
CjKHa вербіюжьаго 

башінчнаго . а . 

мѣрокъ. 
• 

А р ш . Верш. Дроби. 

1 До 2 арш. 3 ^ 8 верш, включ. 1 10 16 

2 Отъ 2 а р ш . 4 верш, до 2 арш. 5Ѵв в. включ. 1 11 9 

3 2 6 2 7Ѵв „ 1 11 1 2 8 

4 2 7Ѵа 2 8 7 . „ 1 IS 3 

б 2 9 2 lO' /e 1 U 17 

6 2 11 в выше 1 1Б 3 

Остальные матеріалы, какъ то: подкладочный холстъ, равентухъ 
и сукно и подкладочный холстъ на погоны, полагаются по нормамъ 
отпуска матеріаловъ на походную рубаху (см. § 58). 

§ 70 . Натѣльная рубаха для нижнихъ чиновъ (гребцовъ) приморской крѣ-
лостной артиллеріи, минныхъ ротъ Одеоскаго морского баталіона и Аму~ 

Дарьинсной флотиліи 
(Пр.: 1885 г. №_79, 1892 г. J^ 100 и 1904 г. № 635). 

Натѣльная рубаха, вязанвая, изъ шерсти пополамъ съ бумагою; ей и вів. 
рубаха полосатая изъ бѣлыхъ и алыхъ (красныхъ) поперечныхъ по-
лосъ, шириною въ ѴібтѴі вершка. Станъ рубахи, цѣльный, сшить 
на плечахъ, отъ наружнаго края къ шеѣ, на З^А вершка такъ, что 
между сшивками образуется воротъ, шириною въ 4®/4—б вершковъ 
(въ окружности 9Ѵ2 —10 вершковъ). Длина стана, отъ плечъ до по-
дола, ІЗзд—14 вершковъ, ширина стана вверху и внизу (вдвое) 
ІОѴг—И вершковъ, рукава длиною (по росту) ЮѴІ—И вершковъ, 
а шириною: вверху, у пришива къ стану (безъ ластовицы) 4Ѵ4 верш-
ка, а внизу у кисти 2^/8 вершка; ластовица квадратная, шириною и 
длиною въ 1Ѵ2 вершка; станъ у подола загнутъ во внутрь на зд верш-
ка и подшитъ; края ворота и рукавовъ подшиваются, съ загибомъ 
во внутрь на Ѵ2 вершка. Всѣ размѣры рубахи показаны въ иерастя-
нутомъ видѣ. Вѣсъ рубахи полагается не менѣе 80 золотниковъ. 

15» 
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О Т Д Ѣ Л Ъ Л и т . А. 
rOTOBblfl ^ І Ц И . 

I l l группа. 

Ш А Р О В А Р Ы . 

I 7 1 . Укорочённые парадные и походные шаровары для нижнихъ чі ійоШ 
вШснъ в с і х Г р Ш І п ^ й конной артшіле|гШ: 

( П р . 1 9 1 3 г . № 4 4 6 и Ц . Г , И . У . 1 9 1 3 г . № 27).^ 

831—взз Укороченные шаровары изготовляются изъ неворсовагінаго шаро-; 
варнаго сукна соотвѣтствующаго цвѣта *) и состоять изъ двухт^ 
сшитыхъ между собою штанинъ; каждая штанина сшивается по 
І5оковымъ швамъ изъ двухъ половинокъ; передней и задней. По на-
ружныиъ боковымъ швамъ до ихъ закрѣпокъ вшиваются, кому полокёно,. 
выпушки шириною около Ѵіб верш, изъ сукна, цвѣта части при-
своеннаго *). Шаровары шьются на шесть ростовъ по табели мѣръ. 
Для достиженія большей свободы шароваръ въ шагу; здѣёь между 
каждой передней и задней половинками вшиваются клйньй (по 'фйгурѢ. 
прямоугольнаго треугольнида) съ основаніёмъ шириной оісблб-
2-хъ вершковъ и высотою около 4 вершковь. Клинья эти приши-
ваются короткими сторонами къ переднимъ половинкамъ,. длинными 
сторонами къ заднимъ половинкамъ и основаніямй сшиваются %еайду 
собою, образовывая продолженіе средняго сшивного шва лѣвбй ѣ 
правой штанинъ. Е.ъ верхнимъ частямъ заднихъ половинокъ приши-
ваются по всему ихъ обрѣзу клинья, размѣровъ, указанныхъ въ табели 
мѣръ; основаніями, т. е, короткими своими сторонами, клинья эти по-
продолжеБІю того же средняго сшивного шва сшиваются между собою 
на протяженіи около ^/з основаній, гдѣ для прочности конецъ шва 
СЕрѣпляется поперечной нитяной скрѣпой; несшитыя части основаній 
подгибаются внутрь и прострачиваются въ разстояніи около Ѵв вершка 
отъ краевъ. Изготовленныя такимъ образомъ штанины не имѣютъ 
скдадокъ, и къ каждой штанинѣ пришивается по половинѣ пояса,, 
размѣровъ, указанныхъ въ табели мѣръ. Обѣ половины пояса при-
шиваются такъ, чтобы передніе ихъ края служили продолженіёмъ 
Ераевъ разрѣза (передняго) шароваръ. По табели мѣръ длина лѣвой 
половинки пояса допущена короче правой въ виду того, что для 
укрѣсленія передняго края лѣвой половинки пояса его слѣдуетъ под-
гибать, но можно и подбивать отдѣльнымъ кускомъ сукна. Верхніе и 
боковые края половинъ пояса не подгибаются и прострачиваются 
вмѣстѣ съ подкладкою, передній же край лѣвой половинки подги-
бается внутрь на Ѵз — Ѵ4 вершка, если конецъ лѣвой половинки 
подбивается отдѣльными кусками, Для застегиванія шароваръ на 
переднемъ концѣ правой половинки пояса пришиваются двѣ иетал-

*) См. вѣдомоіть л» 1. 
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лцческія пуговйцы і):На мѣстахъ протицъ двухъ петѳль/йрОсѣчейнійхъ 
коицѣ Лѣвой половины пояёа іірйМѣрно въ раЦтояніи 

Ѵг .верйЕа отъ верхйяго; й нижняго краевъ й въ разстояніи Ѵіі в̂ ^̂  
лередйихъ [концовъ штель ота передяяро край лѣвой половины пояска; 
для провдости петель къ переднемі^ краю лѣвой половины пойМ 
подшивается съ внутренней стороны (или конецъ ея подгибается) 
отрѣзокъ сукна, піир^вою по этой части пояса и длиною Ьколо 
ІѴа вершка, сквозь который и обметываются просѣчныя петЛи. Дйй 
<?тйгйващя таррваръ сьади прйшйваются'два запряжйика, размѣрайй 
пё табели мѣръ. К?, узкимъ свободнымъ концамъ аапряжнйісовѣ 
прочно йрщшйваётся по одному сааянному мѣдному или желѣзно-
броШйрованяому кольцу, наружнымъ діаметромъ отъ ^Іъ—Ч^ верйікй 
другими широкими концами запряжникй пришиваются надъ д Ш й Ш 
половйнкамй въ разстояніи Ѵ2—1 верш, отъ наружйыхъ бойЬвЬіхъ 
швовъ штанинъ сквозною строчкою такъ, чтобы средняя линія длйШ 
запряжникй проходила по нижнему пришиву пояса. 

Къ поясу пришиваются 4 суконнЫя перемычки (петли) для про-
пуска шароварнаго ремжя Перемычки эти пришиваются верхними 
краями къ поясу, а нижними къ верхней части переднихъ половй-
нокъ таісъ, чтобы середина ихъ приходилась протйвъ пришивного 
шва пояса, заднія двѣ петли у памыхъ бокрвыхъ швовъ, а переанія 
въ ра;зстояніи къ переду въ 2Ѵ2 верш, отъ заднихъ* Перемычки эти 
дѣлаются изъ вдвое сложеннаго и простроченнаго отрѣзка сукна й 
ймѣютъ въ готовомъ вйдѣ ширину отъ з/іб — ®/іб вершка, а длицу 
І—ІѴ4 вершка* 

Спереди вверху шаровары имѣютъ разрѣзъ длиною по табели 
мѣръ, при чемъ по длинѣ разрѣза край лѣвой передней половинки 
подгибается внутрь на ''/в—1 верш, и прострачивается вдоДь по 
враямъ; вниау разрѣза край лѣвой половинки на ширину подгиба 
прострачивается двумя поперечными строчками въ разстояніи ^h—^fi 
верш, одна отъ другой. Къ краю правой половинки у іразрѣйа по 
всей его длинѣ пристрачивается по еЯ краямъ полоска подкладочнаго 
холста Шириною въ Vs вершка. Къ правому краю разрѣза по сре-
дйвѣ его длины и между строчками пришивается сквозь подкладку 
одна металлическая пуговица, на которую застегивается лѣвый краж 
разрѣза, для чего по средивѣ его съ внутренней стороны къ подо-
гнутой части пристрачивается "(по верхнему, нижнему й внутреннему 
краямъ) отрѣзокъ сукна длиною около ІѴ2 вершка и шириною по 
ширинѣ подгиба; по срединѣ отрѣзка просѣкается и обметывается 
одна поперечная петля; по наружному (свободному) краю этотъ 
^трѣзокъ подрубается. 

Для пришива кармановЪ наружные боковые швы шароваръ 

1) Пуговицы къ шароварамъ должны быть по оиисанію при пр. 11̂ 11 г, 
# 41 (см. § 229). 

а) Согласно пр. 1897 г. № 140 и цирк. Г. И. У. 1889 г. № 40 и 1^99 г. 
iJo 37 къ кольцамъ заиряжниковъ полагаются сыромятные ремешки (§ 280). 

') По пр. 1912 г. № 606 поясной ремень къ шаровараііъ полагаё^сія изъ 
сыромятной кожи (см. § 281). ' ' 
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заканчиваются на б—5Ѵ2 верш, отъ верхняго края штанинъ. Кар-
маны дѣлаются изъ подкладочнаго холста, размѣры которыхъ указаны 
въ табели. Карманы должны быть изготовляемы слѣдующимъ обра-
зомъ: края кармановъ загибать на ^/и—Ѵі вершка внутрь и сшивать 
«наружи машиною выворотнымъ или заворотнымъ швомъ въ строчку 
такъ, чтобы шовъ проходилъ черезъ 4—6 слоевъ ткани на Vie— 
вершка отъ линіи загиба краевъ. Отверстія кармановъ прикрываются 
«наружи клапанами, размѣрами по табели мѣръ. Клапаны эти однимъ 
краемъ по длинѣ пришиваются къ краю отверстія переднихъ 
иоловинокъ, другой край ихъ подгибается внутрь настолько, чтобы 
клапаны въ готовомъ видѣ имѣли размѣры по табели мѣръ; вверху 
у пояса и въ низу эти клапаны пристрачиваются къ заднимъ поло-
винкамъ двойными поперечными строчками, съ разстояніемъ отъ Vs— 
Ѵв вершка между ними, при чемъ верхній край карманныхъ клапа-
новъ пропускается на Ѵв вершка подъ поясъ, гдѣ и прострачиваются 
поясною строчкою. На лѣвой штанинѣ походныхъ шароваръ извнутри 
нашивается карманъ изъ подкладочнаго холста для индивидуальнаго 
пакета; ширина этого кармана, въ готовомъ видѣ,—2з/8 вершка, 
длина-3^/8 вершка. Карманъ этотъ нашивается съ уклономъ къ 
среднему разрѣзу шароваръ такъ, чтобы верхній передній край его 
отъ разрѣза былъ на разстоявіи 1 вершка, а отъ пояса отъ ІѴ4—ІѴ» 
вершка, задній же верхній край отстоитъ отъ пояса на Ѵв вершка» 
а нижній передній край кармана долліенъ быть на 2 вершка отъ 
края разрѣза. 

Наружные швы штанинъ не доходятъ до нижняго края на 
4 вершка и закрѣпляются поперечной нитяной закрѣпкой. 

Для завязыванія шароваръ внизу штанинъ у внутреннихъ швовъ 
въ разстояніи вершка отъ нижнихъ краевъ пришивается двойною 
•трочкою завязочная тесьма только по срединѣ своей длины, длина 
каждой завязки 12 вершковъ. 

Въ обмундировальныхъ мастерскихъ шаровары изготовляются 
въ совершенно готовомъ видѣ на 6 ростовъ, согласно утвержденной 
табели ростовъ. Шитье должно быть ровное и прочное, производимое 
льняною сѣрою или защитнаго цвѣта ниткою, выдерживающею 
разрывъ не менѣе ЗѴ^ фунта. 

Швы должны идти не ближе ^'s вершка отъ краевъ и должныбыть раз-
глажены (разутюжены) возможно тщательно, въ особенности швы въ шагу. 

Число стел^ковъ въ одномъ вершкѣ должно быть слѣдующее: 
а) для внутреннихъ машинныхъ швовъ отъ 12 до 15 
б) „ наружныхъ „ „ 14 до 18 
в) „ ручныхъ швовъ холщевой подкладки отъ 7 до 9 
Обметка петелъ и пришивка перемычекъ и пуговицъ могутъ 

быть произведены ручнымъ или машиннымъ способомъ. 
При шитьѣ шароваръ должно быть обращено вниманіе на слѣ-

дующее: а) изготовленіе должно быть прочное и аккуратное, б) всѣ 
части должны быть тщательно пригнаны и правильно поставлены, 
в) разноцвѣтъ сукна допускается только въ слѣдующихъ частяхъ: 
лоясѣ, верхнихъ клиньяхъ, въ запряжникахъ и въ перемычкѣ. 
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При измѣрѳБІи готовыхъ шароваръ, въ размѣрахъ, гдѣ не ука-
заны предѣлы, допускаются колебанія въ большую или меньшую 
отороны до Ѵв вершка. 

Подкладка изъ подкладочнаго холста подшивается подъ поясъ, 
покрывая пришивной шовъ пояса, и подъ запряжники края подкладки 
подгибаются (кромочный край не подгибается). Для прочности ша-
роваръ въ шагу отъ разрѣза ихъ до задняго края шаговыхъ клиньевъ 
нашивается съ внутренней стороны поверхъ средняго шва полоска 
шириною около ^и—1 вершка и такихъ размѣровъ по длинѣ, чтобы 
прикрывать задній соединительный шовъ клиньевъ. Полоска эта при-
шивается по краямъ съ подгибомъ внутрь некромочныхъ краевъ. при 
чемъ она можетъ быть выкроена и изъ одного куска съ подбоемъ 
лѣваго края разрѣза, составляя его продолженіе. 

Дримѣчаніе, Для артиллеріи (кромѣ крѣпостной) взамѣнъ 
завязокъ внизу штанинъ съ внутренней ихъ стороны серединою 
противъ внутреннихъ боковыхъ швовъ пришиваются однимъ 
концомъ штрипки изъ ушковой тесьмы длиною, въ готовомъ 
видѣ, 8 вершковъ и шириною въ ^и вершка; къ другому сво-
бодному концу ея пришивается кусокъ шароварной завязочной 
тесьмы, шириною въ ^/s вершка и длиною въ 9 вершковъ; 
тесьма эта серединою длины ея подкладываегся подъ загибъ 
конца штрипки и вмѣстѣ съ нимъ здѣсь прострачивается по 
всѣмъ краямъ въ видѣ прямоугольника. 
Для завязыванія штриаокъ на обѣихъ половинкахъ штанинъ 

въ Ѵ2—^и вершка отъ нижняго ихъ края и въ —і верш, отъ 
краевъ ^ разрѣза пробивается и обметывается по одному круглому 
отверстію, діаметромъ около верш. Для прочности, мѣста 
дыръ подбиваются предварительно круглыми (или квадратными), 
около ^и вершка діаметромъ, обрѣзками подкладочваго холста; сквозь 
эти подбои пробиваются и обметываются уже дыры. Пришиваемая 
часть штрипки должна быть длиною 1/2—^U вершка, и пришивается 
эта часть штрипки машинными швами—двумя продольными и двумя 
поперечными; верхній и оба продольные швы должны проходить въ 
разстояніи Ѵв—Ѵіб вершка отъ краевъ пришивной части штрипки, 
а нижній поперечный шовъ въ томъ л;е разстояніи отъ нижняго края 
штавины. 
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Т А Б Л И Ц А 

лекалъ пѣхотныхъ укороченвыхъ шароваръ. 

І Іаименовапіе ростовъ . 
Р О С T Ы . 

І Іаименовапіе ростовъ . 
1 ! 1 

Наныемовапіе лека іъ . 1 4 
1 

5 6 

Л е к а л * 1 - е . Передняя половинка. 

Длина-. 1) Всей штапины (мѣрить съ угла на уголъ 
у бокового шва). 21 227, 2374 233/, 2 4 7 * 

2) Отъ шага до нвзу (мѣрить у внутр^нняго шва съ 
угла шага до низу). 1GV4 163/, 177, 17Ѵч 18 \ / , 

3 ) Снизу до волѣна (мѣрить по ііаправлепіго всей 
длины). 8 8 8 7 . 

! 

8' 9 9 

4 ) Отъ верхняго срѣза до шага (мѣрить отъ иерхеяго 
угла бокового шва по еаправленіго длины до пря-
мой параллельной верхнему срѣзу, идущей че-
резъ уголъ шага) 5 SVs 57-. sVe 53/, 

5) Отъ верхнего края до вырѣза спереди (мѣрить отъ 
впутренняго угла вырѣза параллельно наружному 
краю) 472 4 ^ 8 43/, 

€) Глубина вырѣза спереди . 

Ширина: 1) Штанины у пояса 5 ' / by. 6 6V« 674 

2) Въ шагу (мѣрнть отъ угла шага до другого края 
параллельно верхнему срѣзу) T'U 8 878 B v . 87=, 

3 ) Въ колѣпѣ . 6 6 678 6 7 i 

4 ) Въ низкахъ (ыѣрить по нижнему срѣзу) . З-Л'в 3 7 . ЗѴ4 33/. 33/, 

5 ) Высота выгиба на бедрѣ (мѣрить по наггравленію 
ширины въ шагу отъ нагіравленія всей длины до 
срѣза по перпендикуляру) -'U 

Лекало 2 - е . Задняя половинна. 

Длина: 1 ) Всей штапины (какъ выше) 21 2 IV4 221/, 2 3 7 . 23Vi 2 4 7 * 

2) Отъ шага до низу (мѣрить съ угла клина на уголъ 
нііза) 161Д 17 П 7 . 18 18V2 

8 ) Высота выгиба (какъ пыше) •'U 'U 

4) Огь низа до колѣна 8 8 872 8 7 . 9 
1 

9 

5) Отъ верхняго срѣза до шага (какъ выше) 5'/8 6 7 . 672 

6 ) Отъ верхняго срѣза до угла выдающейся части 
клина (мѣрить по прямой отъ верхняго угла) 

I 

^ 678 1 H 7 7 . 

JUкрина: 1) У пояса 5 5'/ ъч 5V8 

2 ) Въ шагу (какъ пыше) 9 7 . 91 10 



— 233 — 

Навыенованіе ростовъ. 
V 0 

1 

C T Ы. 

Наименованіе леаалъ. ] 2 3 4 5 6. 

8) Въ колѣвѣ . 53/, 6 6 67e 6 7 . 

4) Въ низкахъ (какъ выше) ЗѴв 3®/8 ЗЗД 374 374 37* 

Лекало З е. Нлинъ у пояса. 1 

Длина у пришЕва къ штапвнѣ (наибольшая сторона) 5 5'-8 574 578 

. Длина у пришива къ поясу 478 5 57e 574 578 572 

Высота клина (наиненьшал сторона) . 2 2 2 2 2 2 

Лекало 4 - е . Полъ-пояса. 

Длина яо серединѣ Ю Ѵ з m . И 1 1 7 . 1 1 7 2 1174 

Ширина спереди 2 2 2 2 2 2 

Ш и р и н а сзал>1 1Ѵ2 17-2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 » 

Ленало 5 - е . Карманный клаланъ. 

Длина по серединѣ 5Ѵв 5 7 8 578 67e 5 7 e 57» 

Ш и р и н а I V 4 I 7 i 174 174 174 17< 

Лекало 6 - е . Запряжнинъ. 1 
Длина по серединѣ 2 V 2 2 7 2 2 7 2 2 7 2 2 7 2 2 7 2 

Ширина у пришива (большая) ••'/4 V4 

Ширина у узкаго конца V b Is ' / e 7 8 

1 

Лекало 7 - е . Подбой подъ петли пояса 

Высота 2 2 2 2 2 2 

Ширина. IV4 174 174 174 174 174 

Лекало 8 - е . Карманъ. 

Длина (глубина) ио наибольшому направлвнію 7 7 2 772 7 7 2 7 7 . 772 772 

Длина по наименьшему направленію 472 47., 4 7 2 4 7 2 

Ширина внпзу 4 4 4 4 4 4 

ІТримѣчапге: Всѣ размѣры показаны въ вершкахъ. 
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Всей штанины (мѣрить по боковому 
шву отъ мѣста пришива пояса до низу. 

Отъ шага до низу (мѣрить по внутрен-
нему шву отъ шагового шва до низу). 

Разрѣза внизу (мѣрить по наружно-
м у * ) шву отъ низа) . 

Б ъ шагу (мѣрить въ сложепеомъ видѣ 
штанину отъ ыѣста встрѣчи внутрен-
пихъ швовъ до наружнаго края) . 
Въ колѣвѣ (мѣрить no слоа^еиной по-
по.іамъ штапинѣ отъ низу а а длину 
до колѣна тто таблидѣ декалъ) . 

Въ низкахъ (мѣрить по сложенной по-
поламъ штанинѣ по нижнему обрѣзу). 

Длина правой половины (мѣрить по 
пришнву). Лѣвая можетъ быть к о р о ч е 
правой не болѣе, вакъ па верш. 
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td 
Б 
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Длина (мѣрить по пришивному шиу). 

Ш и р и н а (по середипѣ длины клапана) . 

Длина (мѣрить по серединѣ отъ при-
шивного края до загиба на кольцо). 

Р S 
2 р 

Кран подогнутаго конца. 

У пришива. 

с 

' 5 

Длина по наибольшему направленіго. 

Длина по наименьшему направлепію 

2 
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В Ѣ Д О М О С Т Ь № 1 - й 

отличіямъ укороченныхь шароваръ пѣхотнаго образца по цвѣту 
сукна и выпушекъ. 

и л Ыаименоваа іе полковъ или частей. 

Ш а р о в а р ы : 

Сукно. ВыпушЕВ на 
нихъ . 

Приказы по воен. 
вѣд. 

8 3 1 

832 

8 3 3 

835 

Полки в штабы 1-S и 2 -й гвардейскихъ 
пѣхотныхъ дивнзій; гвардейская а р т и и е р і я 
(кроиѣ БОННОЙ); Л.-Гв. Саперный багаліонъ; 
рота и легкая батарея Офицерской артилле-
рійскоЗ школы и управленія тѣздвыхъ воин-
сЕИхъ начальниковъ. 

Полки и штабъ d-fi гвардейской пѣхотной 
дивизіи. 

Гвардейскіе стрѣлковые полки (кромѣ Л.-Гв. 
4.Г0 Стрѣлвоваго И М П Е Р . Л Т О Р С К О Й Фамиліи 
полка); рота Офицерской стрѣлковой школы и 
управленіе гвардейской стрѣлковой бригады. 

Писаря : Военно-ііоходной Капцеляріи Е Г П 
И М П Е Р А Т О Р С К А Г О В Е Л И Ч Е С Т В А ; штаба 
гвардейскаго корпуса; упраоленія Инспектора 
артиллеріи гвардейскаго корпуса и управленія 
Иптендавта гвардейскаго корпуса. 

Арыейскія siacTH (грееадерскія, пѣхотныя, 
стрѣлковыя, ипженерпыя, желѣзнодорожішя, 
мѣстныя и т. п.); штабы: округовъ, дивизій, 
^кромѣ кавалерійсквхъ) , бригадъ (кромѣ кава-
дерійскЕхъ), крѣіюстеіі; упраиленіл мѣстныхъ 
бригадъ; учреждепія и заведевія военнаго вѣ-
домсіва и артиллерійскія , авіаціонпыя, воздухо-
плаиательпыя, ыиипыя и желѣзнодорожныя 
части въ воеппое премя. 

Ен 

р. 
О 

Пр.: 1882 г. № 86, 
1908 г. W 178, 
1912 г. № 545, 
1910 г. № 641 и 
1913 г. М 369. 

Пр.: 1Й82 г. № 86, 
и 1908 г. № 178. 

Пр. : 1882 г. № 8 6 , 
1912 г. № 436 , 
1908 г. J^ 178 и 
1912 г. № 311. 

Пр.: 1908 г. 178 
и 1909 г. № 188. 

Пр.: 1881 г. № 3 1 3 , 
1896 г. № 8 4 в 
1913 г. № 106. 
1914 г. №№ 4, 49 
и 78. 
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Наииенован іе полковъ или частей. 

Шаровары: 

^ 5 Сукпо. Выпушки на 
нихъ. 

Приказы по воен. 

848. Гоацдейскал и армейская пѣхота п ипже-
нерпыл (кромѣ авіаціонныхъ воздухоплаватель-
ных'!. и минныхъ) части, строевые штабы и 
управлеиія (ироыѣ каналерійскихъ и артилле-
рійсісихъ) —при походной формѣ. 

848 Гренадерскіе и армейскіе пѣхотные 
и ПОЛКЕ; инженерныя, желѣзнодорожн. и воз-

4471 духоплаоателъныл части, обозныя, мѣстныя 
и дисциіілиііарныл части, служителя воен-
ныхъ госпиталей и лазаретовъ; штабы ди-
визін и бригадъ (кромѣ кавалеріи); штабы: 
округовъ и крѣпостей и управленія мѣстныхъ 
бригадь и уѣздныхъ воинсЕихъ начальниковъ. 

8 4 8 Армейскіе стрѣлковые полки; военно-
тгорѳмныя команды и штабы стрѣлковыхъ и 

4480 

8 4 8 
и 

4481 

бригадъ и дивизій. 

8 8 5 
и 

4471 

836 
и 

4471 

83G 
и 

4519 

1-й пѣх. Невскій и 2-й Софійскіп полки. 

Части легкой, тяжелой, мортирной, горной 
и к])ѣпостнои артиллеріи, штабы и управ-
ленія спх-ъ частей; авіаціонныя, воздухопла-
пателыіыл, иинныя п желѣзнодорожныя ча-
сти. 

Служительскія команды интендантскаго 
вѣдомства; штабы гренадерскаго и армей-
скаго корпусовъ; управленія: Инспекторовъ ар-
тиллеріи и инженерной части, крѣпостныл и 
окружныя (кромѣ квартирныхъ). 

Окружныя управленія по квартирному до-
вольствію войскъ. 

848 
и 

4609 

Служлтельскія команды постоянныхъ воен-
ныхъ госпиталей. 

Алый сиуръ 
(только при 
оыпускѣ на 
срочное до-
ііольстпіе № 
мирное вре-

мя) . 

Малиновый 
спуръ (толь-

1 ко П|)И вы-
пускѣ на сроч-

ной доволь-
! ствіе въ мир-
I ное время). 

Бѣлый снуръ 
(только въ 

мирное время). 

Темно-

зеленое. Алый снуръ 
(только при 
выпускѣ па 
срочное до-
вольствіе въ 
мирное вре-

мя) . 

Заш,итное. 

Пр . 1 W 9 г. № 100 

Зеленый снуръ 
(только при 
выпускѣ па 
срочное до-
вольствіе въ 
мирное вре-

мя). 

Пр . 1913 г. № 106. 

Пр . 1913 г. № 106. 

П р . 1913 г. № 106. 
1914 г. №№ 4, 4 9 
и 78. 

Пр . 1913 г. № 106. 

Свѣтло - си-
пій снуръ 
(только при 
выпускѣ на 
срочное до-
вольствіе вь 
мирное вре-

мя) . 

Пр. 1913 г. № 106. 

Пр, 1918 г. № 106. 
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§ 72 . Укороченные шаровары (или чакчиры) для нижнихъ чиновъ гвар-
дейской и армейской кавалеріи й гвардейской и полевой конной и 

конно-горной артиллерГи, за исключеніемъ всѣхъ »^азачьихъ частей. 

(Пр. 1913 г. № 323 и Ц. Г. И. У. 1913 г. № 27). 

Укороченные шяровары изготовляются изъ неворсованнаго сукна 83б-̂ 845 
сѣросиняго или присроеннаго части цвѣта і) и состоять изъ двухъ ^Із^"!!? 
сшитыхъ между собой штанинъ; каждая штанина сшивается по боко- 8 7 6 - 8 7 8 . 

вымъ швамъ изъ двухъ половинокъ: передней и задней; по наруж-
нымъ боковымъ швамъ (до ихъ закрѣпокъ) вшиваются выпушки, 
шириною около Ѵіб вершка изъ сукна цвѣта части присвоеннаго или 
нашивается тесьма (снуръ) Шаровары шьются на 6 ростовъ по 
табели мѣръ. Для достиженія большей свободы шароваръ въ шагу 
здѣсь между каждой передней и задней половинками вшиваются 
клинья (по фигурѣ прямоугольнаго треугольника) съ основаніемъ, ши-
риною около 2-хъ вершковъ и высотою около 4 вершковъ. Клинья 
эти пришиваются короткими сторонами къ переднймъ половинкамъ, 
длинными сторонами къ задвимъ половинкамъ и основаніями сши-
ваются между собою, образовывая продолженіе средняго сшивного 
шва лѣвой и правой штанины. Для большей свободы движенія ногъ 
въ бедрахъ штанины выкраиваются съ нѣкоторымъ уширеніемъ сна-
ружи выше колѣна, по лекаламъ. Къ верхнимъ частямъ заднихъ 
половинокъ пришиваются по всему ихъ обрѣзу клинья размѣровъ, 
указанныхъ въ табели мѣръ; основаніями, т. е. короткими своими 
сторонами, клинья эти по продолженію того же средняго сшивного 
шва сшиваются на протяженіи около ^/з основаній между собою, для 
прочности конецъ шва скрѣпляется поперечной нитяной скрѣпой, не 
сшитыя части основаній подгибаются внутрь и прострачиваются въ 
разстояніи около Vs вершка отъ краевъ. Изготовленныя такимъ обра-
зомъ штанины не имѣютъ складокъ, и къ каждой штанинѣ приши-
вается по половинѣ пояса, размѣровъ, указанныхъ въ табели мѣръ. 
Обѣ половинки пояса пришиваются такъ, чтобы передніе ихъ края 
служили продолженіемъ краевъ разрѣза (передняго) шароваръ. По 
табели мѣръ длина лѣвой половинки пояса допущена короче правой 
въ виду того, что для укрѣпленія передняго края лѣвой половинки 
пояса его слѣдуетъ подгибать, но можно и подбивать отдѣльнымъ 
кускомъ сукна. Верхніе и боковые края (кромѣ лѣваго передняго) 
половинъ пояса не подгибаются и прострачиваются вмѣстѣ съ под-
кладкою, передній же край лѣвой половинки подгибается внутрь на 
78—^4 вершка, если конецъ лѣвой половинки подбивается отдѣль-
нымъ кускомъ. Для застегиванія шароваръ на передаемъ концѣ пра-
вой половины пояса пришиваются двѣ металлическія пуговицы )̂ на 

См. вѣдомости №№ 2 и 3. 
Пуговицы къ шароварамъ должны быть по описашю при пр. 1911 г. 

41 (см. § 229). 
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мѣстахъ противъ двухъ петель, просѣченныхъ на переднемъ концѣ 
лѣвой половины пояса примѣрво въ разотояніи Ѵг вершка отъ верх-
няго и нижняго краевъ и въ разстояніи Ѵ̂  вершка пераднихъ кон-
цовъ петель отъ передняго края лѣвой половины пояса; для проч-
ности петель къ переднему краю лѣвов половины пояса подшивается 
съ внутренней стороны (или конецъ ея подгибается) отрѣзокъ того же 
сукна, шириною по этой части пояса и длиною около ІѴ2 вершка, 
сквозь который и обметываются просѣчныя петли. Для стягиванія 
шароваръ сзади пришиваются два запряжника, размѣрами по табели 
мѣръ. Къ узкимъ свободнымъ концамъ запряжниковъ прочно приши-
вается по одному спаянному мѣдному или желѣзнобронзированному 
кольцу, наружнымъ діаметромъ отъ з/в—1/2 верш. другими широ-
кими концами запряжники пришиваются надъ задними половинками 
въ разс;тояніи Ѵ2—1 вершка отъ наружныхъ боковыхъ швовъ шта-
нинъ сквозною строчкою такъ, чтобы средняя линія длины запряж-
ника проходила по нижнему пришиву пояса. 

Къ поясу пришиваются 4 суконныя перемычки (петли) для про-
пуска шароварнаго ремня 2). Перемычки эти пришиваются верхними 
краями къ поясу, а нижними—къ верхней части переднихъ полови-
нокъ такъ, чтобы середина ихъ приходилась противъ пришивного 
шва пояса; зіднія двѣ петли у самыхъ боковыхъ швовъ, а переднія 
въ разстояніи къ переду въ 2Ѵ2 вершка отъ заднихъ. Перемычки 
эти дѣлаются изъ вдвое сложеннаго отрѣзка сукна и имѣютъ въ го-
товомъ видѣ ширину отъ Ѵіб—Ѵіб вершка, а длину 1—ІѴ4 верш. 

Спереди вверху шаровары имѣютъ разрѣзъ, длиною по табели 
мѣръ, при чемъ по длинѣ разрѣза край лѣвой передней половинки 
подгибается внутрь на ^/в—1 вершка и прострачивается вдоль по 
краямъ; внизу разрѣза край лѣвой половинки на ширину подгиба 
прострачивается двумя поперечными строчками въ разстояніи ^/s—^/s 
вершка одна отъ другой. Къ краю правой половинки у разрѣза по 
всей его дливѣ пристрачивается полоска подкладочнаго холста, ши-
риною въ '̂ /s вершка, съ подгибомъ краевъ внутрь. Къ правому краю 
разрѣза по серединѣ его длины и между строчками пришиваются 
сквозь подкладку одна металлическая пуговица, на которую застеги-
вается лѣвый край разрѣза, для чего по серединѣ его съ внутренней 
стороны къ подогнутой части пристрачивается (по верхнему, нижнему 
и внутреннему краямъ) отрѣзокъ сукна, длиною около І^/г вершка и 
шириною по ширинѣ подогнутой части; по серединѣ этого отрѣзка 
просѣкается и обметывается одна поперечная петля, по наружному 
(свободному) краю этотъ отрѣзокъ подрубается. 

Для пришива кармановъ наружные боковые швы шароваръ за-
канчиваются на вершковъ отъ верхняго края штанинъ. Кар-
маны дѣлаются изъ подкладочнаго холста, размѣры которыхъ указаны 

Согласно пр. 1897 г. № 140 и дирк. Г. И. У. 1889 г. № 40 и 1899 г. № 37 къ 
кольцамъ запряжниковъ полагаются сыромятные ремешки (§ 280). 

По пр. 1912 г. № 606 поясной ремень къ шароварамъ полагается изъ 
сыромятной кожи (см. § 281). 



— 239 — 

ъъ табели; карманы должны быть изготовляемы слѣдующимъ спосо-
-бомъ: края кармановъ загибать на ^/іа^ іД вершка внутрь и сшивать 
снаружи машиною вывороінымъ или заворотнымъ швомъ въ строчку 
такъ, чтобы шовъ нроходилъ черезъ 4—6 слоевъ ткани на Vie—Vw 
вершка отъ линіи загиба краевъ. Эти отверстія кярмановъ прикры-
ваются снаружи клапанами, размѣрами по табели мѣръ. Клапаны эти 
однимъ краемъ по длинѣ пришиваются къ краю отверстія передних* 
половинокъ, другой край ихъ подгибается внутрь настолько, чтобы кла-
паны въ готовомъ видѣ имѣли размѣры по табели мѣръ; вверху у 
пояса и внизу эти клапаны пристрачиваются къ заднимъ половин-
камъ двойными поперечными строчками, съ разстояніемъ отъ ^/s—Vs 
вершка между ними, при чемъ верхній край карманныхъ клапановъ 
пропускается на Ѵв вершка подъ поясъ, гдѣ прострачивается при-
шивною поясною строчкою. На лѣвой штанинѣ походныхъ шароваръ 
извнутри нашивается карманъ изъ подкладочнаго холста для инди-
видуальнаго пакета, ширина этого кармана въ готовомъ видѣ S^/e 
вершка, а длина З^/в вершка. Карманъ этотъ нашивается съ укло-
номъ къ переднему разрѣзу шароваръ такъ. чтобы верхній нереднім 
край его отъ разрѣза—былъ на разстояніи 1 вершка, а отъ пояса 
отъ ІѴ4 до ІѴз вершка, задвій же верхній край отстоитъ отъ пояса 
на •'/а вершка, а нижній передній край кармана долженъ быть на 
2 вершка отъ края разрѣза. 

Наружные швы штанинъ не доходятъ до нижняго края на 4 вер-
шка и закрѣпляются поперечной нитяной закрѣпкой. Для укрѣпленія 
шароваръ внизу штанинъ съ внутренней ихъ стороны серединою 
противъ внутреннихъ боковыхъ швовъ пришиваются однимъ кон-
цомъ штрипки изъ ушковой тесьмы, длиною, въ готовомъ видѣ 
в верш, и шириною въ верш.; къ другому свободному концу ея при-
шивается кусокъ шароварной завязочной тесьмы, шириною въ Ѵв верш, 
и длиною въ 9 верш.; тесьма эта серединою длины ея подкладывается 
подъ загибъ конца штрипки и вмѣстѣ съ нимъ здѣсь прострачи-
вается по всѣмъ краямъ въ видѣ прямоугольника. 

Для завязыванія штрипокъ на обѣихъ половипкахъ штанинъ въ 
Ѵг- ^/і вершка отъ нижняго ихъ края и въ зД—1 верш, отъ краевъ 
разрѣза пробивается и обметывается по одному круглому отверстію, 
діаметромъ около Vie—Vie верш. Для прочности мѣста дыръ подби-
ваются предварительно круглыми (или квадратными) около ^/і верш, 
діаметромъ обрѣзісами подкладочнаго холста; сквозь эти подбои под-
биваются и обметываются уже дыры. Пришиваемая часть штрипки 
должна быть длиною 1/2—'̂ /і вершка и пришивается эта часть 
штрипки машинными швами—двумя продольными и двумя попереч-
ными; верхній и оба продольные швы должны проходить въ раз-
стояніи Ѵв —Ѵіб вершка отъ краевъ пришивной части штрипки, а 
нижній поперечный шовъ въ томъ же разстояніи отъ нижняго края 
штанины. 

Въ обмундировальныхъ мастерскихъ шаровары изготовляются 
въ совершенно готовомъ видѣ на 6 ростовъ согласно утвержденной 
табели ростовъ. 
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Шитье должно быть ровное и прочное, производимое чернаго 
цвѣта ниткою № 30, вьаерживающею разрывъ не менѣе З^Д фунта-

Швы должны идти не ближе Vs вершка отъ краевъ и должны 
быть разглажены (разутюжены) возможно тщательно, въ особенности 
швы въ шагу. 

Число стежковъ въ 1 вершкѣ должно быть слѣдуюшее: 
а) для машинныхъ швовъ отъ 12 до 15 
б) строчекъ 14 „ 18 
в) ^ ручныхъ швовъ холщевой под-

кладки. . 7 „ 9 
Обметка петель и пришивка перемычекъ и пуговицъ могутъ 

быть произведены ручнымъ или машиннымъ способомъ. 
При шитьѣ шароваръ должно быть обращено вниманіе на слѣ-

дующее: а) изготовленіе должно быть прочное и аккуратное, б) всѣ 
части должны быть тщательно пригнаны и правильно поставлены. 

При измѣреніи готовыхъ шароваръ допускаются колебанія въ 
большую или меньшую стороны до Ѵв вершка противъ табели мѣръ. 

Подкладка изъ подкладочнаго холста подшивается подъ поясъ^ 
прикрывая пришивной шовъ пояса, и подъ запряжники, края под-
кладки подгибаются (кромочный край не подгибается). Для прочности 
шароваръ въ шагу отъ разрѣза вхъ до задняго края шаговыхъ 
клиньевъ нашивается съ внутренней стороны поверхъ средняго шва 
полоскй, подкладочнаго холста, шириною около ^U— 1 верш., въ 
сшитомъ видѣ и такихъ размѣровъ по длинѣ, чтобы прикрывать 
задній соединительный шовъ клиньевъ. Полоска эта пришивается по 
краямъ съ подгибомъ внутрь некромочныхъ краевъ, при чемъ она 
можетъ быть выкроена и изъ одного куска съ концевымъ подбоемъ 
лѣваго края разрѣза, составляя его продолженіе. 

Примѣчаше\ На парадныхъ чакчирахъ гвардейскихъ гусар-
скихъ полковъ спереди чакчиръ ниже пояса нашивается по 
особому узору шифровка, въ Лейбъ-Гвардіи гусарскомъ ЕГО 
ВЕЛИЧЕСТВА полку изъ желтой, а въ Лейбъ-Гвардіи Грод-
ненскомъ гусарскомъ полку—изъ бѣлой шерстяной тесьмы, ши-
риною Ѵіб вершка. Узоръ состоитъ изъ четырехъ узлов-ь; пер-
вый и второй узлы въ поперечникѣ ІѴгвеош., третій 2Ѵ4 верш., 
а четвертый, т. е. нижній ^Ѵіб верш. Длина всей шифровки 
должна быть на 2 верш, ниже края доломана. По боковымъ 
швамъ чакчиры обшиваются тою же самою тесьмою какая упо-
требляется на шифровку. (Сводъ правилъ по постройкѣ обмунди-
рованія нижнихъ чиновъ войскъ 1876 года). 
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Т А Б Л И Ц А 

лекалъ кавалерійскихъ укорочевныхъ шароваръ. 
-

Наиыенованіе ростовъ. 
0 С 1. т ы . 1 

-

Наиыенованіе ростовъ. ! 
Наименованіе лекалъ. ^ 

1 2 3 4 б 6 

Лекало 1 - е . Передняя половинка. 

j Длина: 1 ) Всей штанины (мѣрить съ угла на уголъ 
у бокового шва) 2 1 2 1 3 Д 2 2 7 2 2374 23»/4 2 4 7 4 

2) Отъ шага до низу (мѣрить у внутренняго шва съ 
угла шага до ни^у). ІбѴг 1 7 1 7 7 2 1 8 1872 18Ѵв 

3 ) 'Свизу до колѣна (мѣрить по направленію всей 
ілины) . 8 8 • 8 7 4 8Ѵ4 8 7 , 8 7 , 

4 ) Отъ верхняго срѣзадо шага (мѣрить отъ верхняго 
угла бокового шва по направленію длины до пря-
мой, параллельной верхнему срѣзу, идуш,ей терезъ 
уголъ шага) . i'U 5 б ' Д 5 ^ 8 5 7 , 5 3 / , 

б ) Отъ верхняго края до вырѣза спереди (мѣрить отъ 
внутренняго угла вырѣза параллельно наружному 
краю) 4V8 4 7 4 4 7 . 43/ , 

6 ) Глубина вырѣза спереди 'U 'U V4 ' /4 Ѵ4 /4 

Ширина: 1) Штанины у пояса 6 eVe 6 7 4 6 7 , еѵ» 

2") В ъ шагу (мѣрить отъ угла до другого края парал-
лельно верхнему срѣзу) 7V2 73/, 8 • 874 8 7 8 8 7 з 

8) Въ колѣвѣ . 5 6 574 5 7 4 572 572 

4 ) Въ низкахъ (мѣрить по нижнему срѣзу) 3V . 3 V . 372 872 33/, 33/, 

5) Высота пыгиба на бедрѣ (мѣрить по направленію 
ширины въ шагу отъ направленія всей длины до 
срѣза по п е р п е н д и к р я р у ) 1 1 178 178 1 7 . 1 7 . 

Лекало 2 - е . З а д н я я половинка. 

Длина-. 1) Всей штанины (какъ выше) 2 1 ! 213/, 2272 2 3 7 4 283/ , 2474 ' 

2) Отъ шага до низу (мѣрить съ угла клина на 
уголъ низа) ІбѴв 1 6 V . 17 173/, 1878 1872 

3) Высота выгиба (какъ выше) 1 1 178 179 1 7 , 17® 

4) Отъ низа до колѣна. 8 8 874 874 872 872 

б) Отъ верхняго срѣза до шага (какъ выше) 5V8 53/, бѴв б 7 в 6 7 8 672 

6) Отъ верхняго срѣза до угла выдающейся части 
клина (мѣрить по прямой отъ верхняго угла). 6V2 6Ve 678 7 7 7 8 

Ширина-. 1) У пояса (по перхнему срѣзу) 5V8 5'/4 ЬѴп 5»' 574 

Я) Въ шагѵ (какъ кышо) 8^/e 978 Й'Л 972 93/ 10 
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Наименованіе ростовъ. 

Иаименованіе лекалъ. — 

Р О С T Ы . 
Наименованіе ростовъ. 

Иаименованіе лекалъ. — 
2 

1 

3 4 5 6 

3) Въ колѣнѣ . 5 

1 

5 5V4 •5V4 5 7 2 572 

4) В ъ низкахъ (какъ выше) ЗѴ4 ЗѴ4 ЗѴ2 ЗѴ4, З ' Л 

Ленало 3 - е . Клинъ у пояса . 

Длина у ііришива къ штапииѣ (наибольшая с т о р о н а ) . 5 5 5 V 4 5 V 4 5 7 2 572 

Длина у пришива къ поясу 4 ^ 4 43/4 5 5 574 5 7 4 

Высота клина (наименьшая сторона ) . 2 2 2 2 2 2 

Ленало 4 - е . Полъ пояса. 
» 

Длина по середииѣ 10Ѵ2 103/, 11 I I V 4 1172 1174 

Ш и р и н а спереди 2 2 2 2 2 

Ш и р и н а сзади 1Ѵ4 I V 4 IV4 IV4 174 174 

Лекало 5-ѳ. Карманный нлапанъ. 

Длина по серединѣ 5 Ѵ 8 5 V , 5V8 5Vs 5 7 . 5 7 8 

Ш и р и н а 1Ѵ4 IV4 1 V 4 IV4 174 174 

Лекало 6 - е . Запряжникъ. 

Длина по серединѣ 2 V j 2 V 2 2 V 2 2 V 2 2 7 0 2 7 2 

Ш и р и н а у пришива (большая) /4 «/4 Vi ^/4 

Ш и р и н а у узкаго коида V4 V4 V4 74 

Л е к а л о 7 - е . Подбой подъ петли пояса. 

Высота 2 2 2 2 2 2 

Ш и р и н а IV4 IV4 I V 4 IV4 174 174 

Лекало 8 - е . Карманъ. 
1 

Длина (глубина) по наибольшему направленію 7 V 2 7 V 2 7 Ѵ » 7 7 2 7 7 2 

Длина по наименьшему направлвпію 4 V 2 4 V 2 4 V 2 4 V 2 4 7 2 4 7 2 

Ширина внизу 4 4 4 4 4 

Лрі імпчаіи і : iicl. разыѣры ііоказаііы въ иершкахъ. 
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В Ѣ Д О М О С Т Ь № 2-й 

отличіямъ кавалерійокихъ укорочееныхъ шароваръ по цвѣту сукна и 
выпушекъ. 

83в 

8 3 7 

8 3 8 

839 

Н а и м е н о в а н і е полковъ или ч а с т е й . 

Ш а р о в а р ы . 

Сукно, і ^ ^ ы п у ш и н а 
^ ТЖІЖѴЧ. н и х ъ . 

Полевые жандармск іе эскадроны, нплшіе чины 
срочной службы Отдѣльыаго K o p u y c a Ж а н д а р -
мовъ, штабы и упривленія а р м е й с к о й кава -
леріи. 

Полки: Кавалергардскій , JT.-Гв. КонпыН, 
Конно-Греыадерск ій , Д р а г у п с к і й и Уланскіе ; 
К о н н а я и Конно-горная артиллер ія , коиная 
б а т а р е я Офицерской а р т и л л е р і й с к о й школы; 
Гвардейскій псаевой жаидармсіѵій эскадропъ; 
полки: 1 - й лейбъ-драгунск ій Московскій , 9 - й 
Казанск ій и 19-й Арханіе .югородск ій драгун-
скіе; 1 - й С.-ПетербургскіГі, 5 -й Литовскій, 
9 - й Бугск ій и 16-й И о в о а р х а н г е л ь с к і й улан-
скіе; гвардейскіе и а р м е й с к і е запасные кава-
лер ійск іе полки; Канказск ій запасный кава -
лер ійск ій дивизіонъ; сверхсрочные нижыіе ч а н ы 
Отдѣльнаго Корпуса Ж а н д а р м о в ъ ; штабы гвар-
дейской кавалер ійской дивияіи и при поход-
ной ф о р м ѣ — 1 - й Сумскій и 9 -й Кіевскій гу-
с а р с к і е полки; эскадрон ь О ф и ц е р с к о й кавале-
р і й с к о й школы н полуэскадронъ при И М П Е Р А -
Т О Р С К О Й Николаевской Военной Акадеыіи . 

Полни: 1 . - Г в . К и р а с и р с к і й Е Я В Е Л И Ч Е -
С Т В А , б - й Глуховскій , 11-й Р и ж с к і й и 12-й 
Стародубовскій драгуискіе ; 2 -й лейбъ-Курлянд-
скій , 6 - й Волыяскій , 10-й Одесскій и 14 -й 
Ямбургск ій улапскіе ; и при походной формѣ— 
6 - й Клястицкій , 10-й Ипгерыанландск ій , 15-й 
У к р а и н с к і й и 18-й НѢЛІИНСКІЙ гусарскіе . 

Полки: 5 -й Каргопольскій и 13-й Военнаго 
Ордена драгупскіе ; 3 -й Смоленскій, 7 -й Оль-
віопольскій и П - й Чугуевскій уланскіе ; и при 
походной формѣ—3-й Е л и с а в е т г р а д с к і й , 7 - й 

Бѣлорусскій и 17-й Черниговск ій гусарскіе . 

П р и к а з ы по воев . 
вѣд. 

о 

ч 

п 
О 

Пр . : 1 8 9 7 г. № 4 7 , 
1 9 0 7 г. № 2 4 5 z 

1 9 0 8 г. № 2 7 7 . 

П р . : 1 8 6 6 г. Н 24 , 
1 8 8 1 г. № 151, 

І І 9 0 8 г. 155, 
^246, 2 7 7 и 572 , 

1909 г. № 1 0 0 и 
1 9 1 0 г. J*J€ 8 8 6 

и e s s . 

П р . : 1 8 8 1 г. № 1 5 1 , 
1 9 0 8 г. 155 и 

2 7 7 и 1909 г. 
№ 100. 

П р . : 1 9 0 8 г. 
№ № 1 5 5 и 2 7 7 и 

1 9 0 9 № 100. 
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о 

= i Наименованіе п о л е о в ъ и д и частей. 

1 

Ш а р о в а р н . 
Приказы по воев. 

и 
3 

Наименованіе п о л е о в ъ и д и частей. 

1 
Сукно. 

Выпушки н а 
н и х ъ . 

вѣд. 

840 Пачки: Л.-Гв. К в р а с и р с к і й Е Г О В Е Л И -
Ч Е С Т В А , 7 -й Киебурнскій , 8 -й А с т р а х а н -
сііій, 20-Ё ФинллндсЕІй U Приморскій дра-
гунскіе; 4 -й ХарьЕОвскій, 8 -й Вознесенскій, 
12-й Бѣлгородскій и 13-й Владимірскій улан-
скіе, и при походной форнѣ 4 -й Маріуполь-
скій, 8 - й Лубенсиій, 12-й Ахтырскій, 13-й 
Нарвск ій и 14-й Митавскій гусарскіе. 

Н 

сч 

а 

Ен 

Ч 

0) 

Й 

Пр. : 1881 г. № 1 5 ! , 
1908 г. № № 1 5 5 .и 
277 н 1909 г. 

№ 100. 

И 

сч 

а 

Ен 

Ч 

0) 

Й 

и ч 

8 И 

1 

Полки: 3 -й Новороссійскій, 10-й Новгород-
с к и , 15-й ПереяславскШ, 16-й Тверской и 
18-й Сѣверскій драгунскіе; 15-й Татарск ій и 
17-й Новомиргородскій улансків, и при по-
ходной формѣ Л.-Гв. Гродяенскій и 16-й И р -
иутскій гусарскіе. 

1 

а 

я 
я 
о 
ш 
я 
ч 
cS 

^ 

Пр.: 1908 г. 
№№ 155 и 277 и, 

1909 г. № 100. 

j 

842 2-й лейбъ-драгунскій Псковскій полкъ. 
о 

Розовыя. Пр. 1908 г. № 2 7 7 . 

843 4 -й драгунскій Новотроицко-Екатеринослав-
СБІй полкъ. о Оранхевыя. Пр. 1908 г. № 2 7 7 

844 14-й драгунскій Маіоросс ійск ій лолкъ. 
Он 

Свѣтло-
зеленыа. Пр . 1908 г. № 2 7 7 . 

676 2-й лейбъ-гусарскій Павлоградскш—при по-
ходной формѣ. 

Бирюзовыл. Пр. 1909 г № 100. 

845 17-й драгунскШ Ннжегородсвій полкъ. 

о 

Малиновый 
лашпасъ. П р . 1908 г № 3 6 7 , 

863 Крымскій вонвнй поікъ . 

о 

Алая 
тесьма. 

Пр. : 1874 г. № 2 7 9 
ж 1880 г. № 806. 
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В Ѣ Д О М О С Т Ь № S-й. 

отличіямъ гусарсЕихъ чакчиръ по цвѣту сукна, снуровъ и тесьмы. 

ф 

а g 

^ 3 

Наииенованіе полковъ или частей. 

Ч А К Ч И Р Ы 

Приказы по в. в. 

ф 

а g 

^ 3 

Наииенованіе полковъ или частей. 

Сукно. Снуръ. Тесьма. 

Приказы по в. в. 

813-854. І . - Г в , Гусарскій Е Г О В Е І И Ч Е С Т В А . п. Синее. — Желтая . 

Пр. : 1885 г. № 133 
и 1869 г. № 76. 

855^856. 1 . - Г в , Гродненскій Гусарскій полкъ. Малино-
вое. 

Бѣлая. 

Пр. : 1885 г. № 133 
и 1869 г. № 76. 

857 Офицерсаал вавалершская школа Крановое. — Учебная. 
Пр . 1907 г. № г и . 

877 2-й лейбъ-гусарскій Павлоградскій гголкъ Крановое. — Желтая . 

П р : 1912 г. № 463, 
1913 г. № 11 и 
1908 г. № 155. 

8 6 0 5 -й гусарскіЁ Александрійскій Е Я 
В Е 1 И Ч Е С Т В А полкъ Черное . — 

о; 
св 

•В 

Пр.; 1912 г. №'463 . 
1913 г. № 11 н 
1908 г. № Ш . 

i 
8 7 8 7-й гусарскій Бѣлорусскій полкъ Крановое. — 

о; 
св 

•В 
Пр. : 1912 г. № 5 1 3 . 
1913 г. № 11 и 
1908 г. № 155. 

8 5 8 

859 

Лолуэскадронъ при И М П Е Р А Т О Р С К О Й 
НйЕолаевсЕоі і;о&аи^л А к а д е ш и , 
полки: 6-й Клястицкій, 8 -й Лубенскій, 
13-й Нарвскіи , 14-й Митавскій, 1б-й 
УЕраинскій ,и 18-й Нѣжин. гусарскіе 

о pq 

о 
и 
ев 
Л 

у 

1 . 
W 

SB 
а t-ч ш 
^ 

— . 

Пр.: 1909 г. № 163 
и 1908 г. № J 55. 

8 5 8 

859 Гусарскіе полки: 1 -й Сумскій, 3 -й Ели-
саветградскіи, 4 -й Маріупольскій, 
9 -й Кіевскій, 10-й Ингерманландскій 
12-й Ахтырскій, 16-й Иркутскій и 
17-й Черниговскій 

о pq 

о 
и 
ев 
Л 

у 

1 . 
W 

SB 
а t-ч ш 
^ — 

Пр. 1908 г. № 155. 

865 11-й гусарскій Изюмскій нолкъ Синее. Бѣлый. — 
Пр. : 1912 г. № 4 5 5 
и 1908 г. № 155. 
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§ 73. Шаровары для нижнихъ чиновъ Лейбъ-Гвардіи 4 - г с Стрѣлковагѳ 
Императорской Фамиліи полка. 

(Сводъ правилъ по постройкѣ обмундированія нижнихъ чиновъ войскъ 1876 г.). 

834 Шаровары темно-зеленаго сукна съ малияовою выпуіпкою, при-
шиваются складками спереди и сзади къ гладкому суконному же 
поясу, который дѣлается съ запошивкою, шириною спереди І^Д, а 
с:тди ІѴ4 вершка, застегивается металлическими пуговицами спереди 
двумя, а сзади одною, длина шароваръ полагается до щиколотки, а 
ширина сложенныхъ вдвое въ паху 9 вершковъ, въ колѣнѣ 7Ѵ2 верш-
ковъ и внизу 5 вершковъ, отъ низа вверхъ на 81/2 вершка по наруж-
HftMy шву оставляется разрѣзъ, и къ угламъ этого разрѣза приши-
ваюгся твсьмяныя завязки. 

§ 74. Шаровары для нижнихъ чиновъ гвврдейскихъ казачьихъ частей» 

(Сводъ правилъ по постройкѣ обмундированія для нижнихъ чиновъ частей войскъ 
1876 года и пр.: 1881 г. 204 и 313 и 1911 г, № 54)-

879 Шаровары укороченные кроятся изъ сѣро-сивяго неворсованнаго 
сукна и шьются свободно, безъ перехватовъ въ колѣнѣ, гдѣ они 
имѣютъ отъ 61/2 до 7 верш. Шаровары шьются изъ двухъ по-
ло иинокъ и имѣютъ вверху, спереди и сзади по б складокъ каждая 
шириною въ Ѵз верш., которыя пришиваются къ поясу изъ краше-
нины, сложенной вдвое, въ ^ верш, шириною, въ середину которой 
продѣвается юфтовый ремень въ -Vs верш, шириною, съ желѣзною 
пряжкою для застегиванія. Опереди шаровары имѣютъ разрѣзъ отъ 
4 до 5 верш., смотря по росту человѣка. Внутри лѣвой половины 
разрѣза нашивается клапанъ, длиною въ ІѴ2 верш, а шириною въ 
1 верш., въ клапанѣ этомъ просѣкаегся одна петля, для застегиванія 
на металлическую шароварную пуговицу, пришитую по сррединѣ 
правой стороны разрѣза. Сзади шароваръ имѣются два одинаковые 
запряжника, шириною одинъ вершокъ на холщевой подкладкѣ. 

Въ боковыхъ швахъ шароваръ, на I верш, ниже пояса имѣются 
карманы, прикрытые клапанами длиною 5 верш. Внизу шароваръ 
пришиваются штрипки, 

По боковымь швамъ шароваръ лампасы и выпушки не пола-
гаются. 

§ 75. Шаровары кирасирскіе укороченные лосинной кожи. 

(Описаніе формъ обмундированія и вооруженія офицеровъ 1861 г.). 

847 Шаровары изъ бѣлой, гладкой кожи, шьются въ обтяжку. На 
боковыхъ и переднихъ швахъ имѣютъ срѣзной кантъ, толп];иною въ 
одинъ слой кожи. 
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§ 76. Длинные шаровары для нижнихъ чиновъ. 

Длинные шаровары изготовляются изъ неворсованнаго сукна *) 
^ ООО, ООО, 

каждая штанина сшивается по боковымъ швамъ изъ дсухъ полови- 869. 
нокъ: передней и задней, съ выпушкой (кому положено) по иару;к-
ному шву каждой штанины. Шаровары шьются на шесть ростовъ по 
табели мѣръ. Для достиженія большей свободы шароваръ въ шагу, 
здѣсь между казкдой передней и задней половинками вшиваются 
клинья (по ѵфигурѣ орямоугольнаго треугольника), длиною не болѣе 
4 вершковъ. Клинья эти пришиваются короткими сторонами къ пе-
реднимъ половинкамъ, длинными сторонами къ заднимъ половинкамъ 
и основгініем'̂ ^ сшиваются меліду собою, образовывая продолженіе 
средняго сшивного шва лѣвой и правой штавинъ. Къ верхнимъ ча-
стямъ заднихъ половинокъ пришиваются по всему ихъ обрѣзу клинья 
размѣровъ, указанныхъ въ табели мѣръ; основаніями, т. е. короткими 
своими сторонами клинья эти по продолженію того же средняго 
сшивного шва сшиваются между собою на протяженіи оііЪло ^'з осно-
ваній, гдѣ для прочности конецъ шва скрѣпляется поперечной ни-
тяной скрѣпой, ее сшитыя части основаній подгибаются внутрь и 
прострачиваются въ разстояніи около вершка отъ краевъ. Изго-
товленныя такимъ образомъ штанины не имѣютъ складокъ и къ каж~ 
дой штанинѣ пришивается по половинѣ пояса, размѣровъ, указан-
ныхъ въ табели мѣръ, верхніе и боковые края половинъ пояса не 
подгибаются и прострачиваются вмѣстѣ съ подкладкою, передній же 
край .чѣной половинки подгибается внутрь на Vs—Ѵі вершка. Для 
застегиванія шароваръ на переднемъ концѣ правой половины пояса, 
пришитаго противъ средняго сшивного шва, пришиваются двѣ ме-
талла ческія пуговицы на мѣстахъ противъ двухъ петель, просѣчен-
ныхъ на переднемъ концѣ лѣвой половины пояса примѣрно въ раз-
стояніи Ѵ2 вершка отъ верхняго и нижняго краевъ и въ разстояніи 
Ѵ̂  вершка пѳреднихъ концовъ петель отъ передняго края лѣвой по-
ловины пояса; для прочности петель къ переднему краю лѣвой по-
ловины пояса подшивается съ внутренней стороны отрѣзокъ сукна, 
шириною-по этой части пояса и длиною около ІѴ2 вершка, сквозь 
который и обметываются просѣченныя петли. Для стягиванія шаро-
варъ сзади пришиваются два запряжника, размѣрами по табели мѣръ. 
Къ узкимъ свободнымъ концамъ запряжниковъ прочно пришиваются 
по одному спаянному мѣдному или желѣзно-бронзированному кольцу 
наружнымъ діаметроиъ Ѵв —Vs вершка; другими широкими концами 
запряжники пришиваются надъ задними половинками въ разстояніи 
1 — 1Ѵ2 вершка отъ наружныхъ боковыхъ швовъ штанинъ сквозною 
строчкою такъ, чтобы сиедняя линія длины запряжника проходила 
по нижнему пришиву пояса. 

*) См. вѣдомость № 4. 
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Къ поясу пришиваются 4 суконныя перемычки (петли) для про-
пуска шароварнаго ремня. Перемычки эти пришиваются верхними, 
краями къ поясу, а нижними къ верхней части переднихъ полови-
нокъ такъ, чтобы середина ихъ приходилась противъ пришивного 
шва пояса; заднія двѣ петли у самыхь боковыхъ швовъ, а переднія 
въ разстояніи къ переду въ 2Ѵ2 вершка отъ заднихъ Перемычки эти 
дѣлаются изъ вдвое сложеннаго и прострочеанаго по краю отрѣзка 
сукна и имѣютъ въ готовомъ видѣ ширину отъ /̂16 верш., а 
длину I—ІѴі вершка. 

Спереди вверху шаровары имѣютъ разрѣзъ длиною по табели 
мѣръ, причемъ по длинѣ разрѣза край лѣвой передней половинки 
подгибается внутрь на "̂ /g—1 верш, и прострачивается вдоль по 
краямъ; внизу разрѣза край лѣвой половинки на ширину подгиба 
пристрачивается двумя поперечными строчками въ разстояніи /̂g— 
вершка одна отъ другой. К,ъ краю правой половинки у разрѣза по 
всей его длинѣ пристрачивается по ея краямъ полоска подкладочНаго 
холста шириною въ ''/g вершка. Къ правому краю разрѣза по сере-
динѣ его длины и между строчками пришивается сквозь подкладку 
одна металлическая пуговица, на которую застегивается лѣвый край 
разрѣза, для чего по еерединѣ его внутренней стороны къ подогну-
той части пристрачивается (по верхнему, нижнему и внутреннему 
краямъ) отрѣзокъ сукна длиною около ІѴ2 вершка и шириною по 
ширинѣ подгиба; посрединѣ отрѣзка просѣкается и обметывается 
одна поперечная петля. 

Для пришива кармановъ наружные боковые швы шароваръ за-
канчиваются на 5 —5Ѵ2 вершковъ отъ верхняго края штанинъ. Кар-
маны дѣлаются изъ подкладочнаго холста, размѣры ихъ указаны въ 
табели. Карманы должны быть изготовляемы слѣдующимъ образомъ: 
края кармановъ загибаются на ^/и—Ѵ4 вершка внутрь и сшиваются 
снаружи машиною выворотнымъ или заворотнымъ швомъ въ строчку 
такъ, чтобы шовъ проходилъ черезъ 4 слоя ткани на Vie—^/з2 верш, 
отъ линіи загиба краевъ. Отверстія кармановъ прикрываются сна-
ружи клапанами размѣрами по табелямъ мѣръ. Клапаны эти однимъ 
краемъ по длинѣ пришиваются къ краю отверстія переднихъ поло-
винокъ, другой край ихъ подгибается внутрь настолько, чтобы кла-
паны въ готовомъ видѣ имѣли размѣры по табели мѣръ; вверху у 
пояса и внизу эти клапаны пристрачиваются къ заднимъ половинкамъ 
двойными поперечными строчками, съ разстояніемъ отъ ^/g—з/дверш. 
между каждыми двумя строчками. 

Нижніе края штанинъ подгибаются внутрь на Ѵ2 вершка, а 
края подгиба пришиваются черезъ край. 

Въ обмундировальныхъ мастерскихъ шаровары изготовляются въ 
совершенно готовомъ видѣ, на b ростовъ, согласно утвержденной 
табели ростовъ. 

Шитье должно быть ровное и прочное, производимое черною 
№ 30 ниткою, выдерживающее разрывъ не менѣе ЗѴ4 фунтовъ. 

Швы должны идти не ближе V s — в е р ш к а отъ краевъ и 
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ДОЛЖНЫ быть разглажены (разутюжены) возможно тщательно, въ осо-
бенности швы въ шагу. 

Число стежковъ въ одномъ вершкѣ должно быть слѣдующее: 
а) для внутреннихъ машинныхъ швовъ отъ 12 до 15 
б) наружныхъ „ 14 „ 18 и 
в) „ ручныхъ швовъ холщевой подкладки отъ 7 до 9. 
Обметка нетель и пришивка перемычекъ могутъ быть произве-

дены ручнымъ иди машиннымъ способомъ. 
При шитьѣ шароваръ должно быть обращено вниманіе на слѣ-

дуіющее: а) изготовленіе должно быть прочное и аккуратное, б) всѣ 
части должны быть тщательно пригнаны и правильно поставлены, 
в) разноцвѣтъ сукна допускается въ слѣдующихъ частяхъ: въ поясѣ, 
верхнихъ клиньяхъ, въ запряжникахъ, въ перемычкахъ. 

При измѣреніи готовыхъ шароваръ въ размѣрахъ, гдѣ не ука-
заны предѣлы, допускаются колебанія ві большую или меньшую сто-
роны до Ѵв вершка. 

Подкладка изъ жодкладочнаго холста подшивается подъ поясъ, 
покрывая пришивной шовъ пояса, и подъ запряжники, края под-
кладки подгибаются (кромочный край не подгибается). Для прочности 
шароваръ въ шагу отъ разрѣза ихъ до задняго края шаговыхъ клинь-
евъ нашивается съ внутренней стороны поверхъ средняго шва по-
лоска шириною около 1 вершка и такихъ размѣровъ по длинѣ, чтобы 
прикрывать задній соединительный шовъ клиньевъ. Полоска эта при-
шивается по краямъ съ подгибомъ внутрь не кромочныхъ краевъ, 
причемъ она можегъ быть выкроена и изъ одного куска съ подбоемъ 
лѣваго края разрѣза, составляя его продолженіе. 
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Т А Б Л И Ц А 
лекалъ длинныхъ шароваръ, 

ростовъ. 

Наименовав іе лекалъ, 
1 

p 

2 

0 с 

3 

T 

4 

Ы . 

5 6 

Лѳнало № 1. Передняя половинка-

1 

а ) Длина всей штанивы 21»/4 22»/ , 233/ , 243/ , 25»/4 26V4 
отъ шага 168/, • 17»/4 1872 1 9 7 e 2 0 7 8 20»/ , 

„ „ колѣва 872 83/, 9 974 9 7 1 9 7 4 
я пояса до шага . 5Ѵв 5 7 4 5»/» 572 бѴв 5 7 8 
„ „ разрѣза до вырѣза спереди. 4Ѵ2 4»/8 5 , 5 7 8 5 7 8 

1 дубина вырѣза 'U ' /4 "/4 7 4 
Высота его Vo 72 72 V2 72 7 г 

б) Ш и р и н а штанины у нояса . бѴв 5 V , 6 6 7 4 672 6 7 4 
, , вь шагу . 7 7 7 e 7 7 8 7 7 2 73/4 8 

„ „ колѣнѣ 5 ' /8 53/ , sVe 6 6 7 8 674 
п „ я низкахъ . 4V2 43/, 4 7 8 5 5 7 8 

Высота выгиба на бедрѣ " / l e " / l e 1 

Лекало 2-е. Задняя половинка. 

а ) Длина всей штанины 213/ , 223/, ЗЗѴ4 24»/4 25»/ , 2674 
отъ шага (отъ выдающейся 

19V4 части клина) I6V2 17Ve 1 8 7 , 1878 19V4 2 0 7 4 
Глубина выгиба Ve 1 178 178 I 7 e 
Длина отъ колѣна . «Ѵ2 83/ , 9 9 7 4 91/2 93/4 

„ пояса до шага 5V9 574 53/8 572 б»/8 5 7 » 
„ „ пояса до выдающейся 

774 части клина 6 V . 672 6V4 7 774 7 7 4 
Глубина выгиба Va " / l e "./le " Л . 

б) Ш и р и н а штанины у пояса . 5V4 5 7 8 572 55/8 53/ , 5 7 8 
„ я въ шагу . 8Ve 9 7 e 9»/8 9 ^ 8 9 7 8 10 
, - я келѣиѣ 6 V . 674 674 6Ve 6 7 8 6 7 4 
я я я низкахъ 4V8 5 7 8 5«/a 5V8 5 7 8 5 7 8 

Высота выступа на бедрѣ "/16 "/10 " / l e " A . ' 7 i e 

Лекало 3-е. Клинъ у пояса. 

Ш и р и н а у пришивки къ ш т а н і н ѣ 5V4 53/8 572 55/8 53/, 5Ve 
щ у пришивки къ ноясу 4 ' /8 5 5 7 8 574 53/8 572 
Высота клина 274 274 274 2 7 4 274 2 7 4 

Лекало J^ Поясъ. 

Длина половинки пояса по серединѣ 10 1074 1072 103/, 11 
Ш и р в в а спереди 2 7 4 2 7 4 2 7 4 2 7 4 2 7 4 274 

, сзади 172 14 4 172 172 172 172 

Лекало Л'» 5. Карманный клаланъ. 

Длина по серединѣ 5 5 5 5 5 5 
Ш и р и н а нижняго конца 174 174 174 174 174 174 

верхнего конца ' /4 V4 ^/4 ^/4 7 4 

Лекало № 6. Запряжнини. 1 

Длина по серединѣ 21/s 272 272 272 272 272 
Ш и р и н а у пришииа V4 74 •74 7 4 74 

, у узкаго конца % 7 e 3/8 Vs 7 9 7 8 

Лекало № 7. Подбой подъ петли пояса. 

Высота . 274 274 274 274 2 7 4 274 
Ш и р и н а 174 174 174 174 174 174 
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Дримѣчаніе: I) Размѣры лекалъ клина въ шагъ не 
устанавливались въ виду того, что размѣры его находятся въ 
зависимости отъ ширины сукна, раскраиваѳиаго на шаровары, 
при чѳмъ возможенъ раскрой заднихъ половинокъ цѣльныхъ безъ 
клиньевъ. Размѣры этихъ клиньевъ въ готовомъ видѣ указаны 
въ таблицѣ шароваръ. 

2) Бъ размѣрахъ лекалъ допускаются колебанія въ ту и 
другую сторону: при измѣреніи длины до Ѵв вершка, ширины 
Ѵіб вершка. 
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Т А Б Е Л Ь 

размѣровъ удлиеееныхъ шароваръ. 

Длина . 

св 

1 S 
Б 

t 
0 ? о о ш 

ш « 
а а 

? о о ш 
ш « 
а 

>-» а ѣ о ш 
>-. . d с. 
Л ^ 
S i 

а 
f со Н я О ш 

'ш 

л Оі 

л 
ю 

t 

(в 

С1. 
(N 

са 
№ 

СО ^ I 
I я Р-
і і 
^ 00 S 

21 16'/„ 

2 22 

3 23 

24 

25 

257. . 

17 

П Ѵ з 

18Ѵ8 

1972 

10 Ѵі 83/ 

5 ' / 

5»/ 

5^/8 

бѴя 

X 
сЗ 
И 
со 

Н 
М 

Планки на 
разрѣзѣ. 

474 

4Ѵ» 

43/, 

(Й ш ts 
5 

св 
в 
к 
л 
а 

Э о 

Поясъ . 

Ш и р и н а . 

ІЯ 
к 
ев 
се 

О 

47. 

4 7 . 

' / 2 

4'/8! 47, 

45/ 

54 45/3; 

1Ѵ4 

І 7 і 

1 7 . 

З а п р я ж -
ВИБЪ 

9 ^ 8 

96/с 

978 

2 ! 174 1078 

2 1 7 . 

17. 

103/в 2 

1072 

я 
в я 
А 

OJ S в о. 

й 

V . 

Примѣчаніе: 1) шаговые кливья должны быть въ готовомъ 
видѣ не длиннѣе 4 верш, и достаточной ширины, чтобы шаро-
вары въ шагу были не менѣе установленнаго размѣра. 

2) Подъ верхнюю планку разрѣза подшивается кусочекъ 
сукна съ прометанной петлей, шириною по ширинѣ планки, 
длиною не менѣе І1/4 вершка. 

3) Ниікніе края штанинъ подгибаются на Ѵз вершка и 
подшиваются по внутреннему загнутому краю такъ, чтобы нитки 
не были ізидны снарулш. 

4) Но всѣхъ размѣрахъ допускаются колебанія до верш-
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В Е Д О М О С Т Ь № 4 - й 

отличіямъ удлиненныхъ шароваръ по цвѣту сукна и выпушекъ. 

ш 
ф 

Наименоваиіе полковъ или частей. 

Ш а р о в а р ы : 
Приказы по воен. 

и й 

^ и 

Наименоваиіе полковъ или частей. 

Сукно. ! Выпушки на 
нихъ. 

вѣд. 

850 Писаря штаба, войскъ гвардіи и Петербург-
скаго воеинаго округа. 

<D 
О 3 ѵ « 
эт 
0 ш 

1 
ч 

3 

Пр. 1908 г. № 1 7 8 . 

861 П и с а р я главвыхъ управленій (кроыѣ упра-
вленій: Военно-Судвиго, квартирнаго и Инспе-
ктора стрѣлковой части въ войскахъ. 

ш 

ч 

< Пр. 1881 г. № 3 1 3 . 
и 1908 г. № 175. 

Ѳ52 Писаря главнаго Военно-Суднаго уп])авленія 
и управленія Инспектора стрѣлковой части 
въ войскахъ 

і 

г 1 

а 

а 

Малиновыя. Пр . 1 8 8 1 г . № 3 1 3 
и 1910 г. № 58. 

1 г -
1 о 

1 

866 П и с а р я главпаго управления по квартирному 
довольствію войскъ. 

о 

Зелепыя. Пр . 1912 г. № 574. 

869 І^лавная Гишнастичес.ко-Фехтовальнал школа. 

1 

ей 
Краповыя. Пр . 1912 г. № 2 1 1 . 

866 Управление по передвижеяію войскъ. 
о 

Красно-
оранжевыя. 

Пр . 1 9 1 1 г . № 4 3 9 . 

874 Заключенные въ крѣпостлхъ. 

! 

о' 
о 
а> 
3 
м о в 

— Пр. 1883 г. № 130. 
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§ 77. Шаровары удлиненные темнозеленые безъ выпушки для ниж-
нихъ чиновъ Одееснаго морского баталіона и Аму-Дарьинокой флотиліи. 

(Пр.: 1892 г. № 100 и 1004 г. Д'о 635). 
8 4 9 

Темнозелеваго неворсованнаго сукна, дѣлаются съ ладбантомъ 
и состоять изъ: а) двухъ штанинъ, переднія половины которыхъ 

^выкраиваются вмѣстѣ съ лацбантомъ, т. е. сь верхнею переднею 
частьто шароваръ, дѣлаемою глухою и не имѣющею перелняго раз-
реза; и б) изъ пояса, подшиваемаго лишь къ заднимъ половиикамъ 
штанинъ. Штанины подшиваются къ поясу гладко, безъ складокъ. 

Размѣры штанинъ: а) ширина, считая вдвое: въ шагу l^U— 
8 вершковъ, въ колѣнѣ около 6 вершковъ и въ низкахъ —около 
5^/4 верш.; и б) длина (отъ шага до низа) дѣлается по росту, въ 
1 арш. 1 — 4 вершка. Шаровары по боковымъ (наружнымъ) краямъ 
не зашиваются до верха, ва ЗѴ4—4 верш., образуя лацбантъ, ши-
риною 9 1 / 2 — 1 0 верш., а длиною І Е Ы Ш И Н О Ю ) , П О Д Л И Н Ѣ не заши'/ыхъ 
боісовыхъ краевъ. въ —1 верш.; боковые края лацбанта загиба-
ются внутрь на —11/2 вершка и приметываются, Б а лацбантѣ 
просѣкается 5 обметанныхъ петель: по 2 у каждаго бокового края и 
I петля посерединѣ верхняго края; петлями этими лацбантъ засте-
гивается: на 5 металлическихъ лакированныхъ пуговидъ, нашитыхъ 
въ соотвѣтствуюіцихъ мѣстахъ. Къ заднимъ полопинкамъ штанинъ, 
въ верхней ихъ части, пришивается съ кал^дой стороны, по сукон-
ному клапану. Клапаны эти составляютъ ііродолженіе пояса шаро-
варъ и застегиваются между собою, спереди, 2 просѣчными петлями, 
сдѣланными на лѣвомъ клапанѣ, на 2 металлическія лакированныя 
пуговицы, нашития на правомъ клапанѣ. Въ швахъ заднихъ поло-
винокъ штанинъ съ клапанами пояса, на ^ вершка отъ верхняго 
края, оставляются незапштыя обметываемые мѣста, съ обѣихъ сто-
ронъ, длиною 1/2 вершка, для пропуска поясною ремня. Въ боко-
выхъ П[вахъ, ниже лацбанта, дѣлаются карманы и:̂ ъ подкладочваго 
холста; длина отверстія кармана по Тюковому шву—1 вершка; общая 
длина кармана 6 —61/2 верш., а шиоина около 3 верш. 

Поясъ шароваръ пришивается сзади къ заднимъ половинкамъ 
штанинъ и имѣетъ ширину около 1 вершка; спереди, какъ изложено 
выше, поясъ дѣлается въ видѣ двухъ клапановъ шириною: у при-
шива къ штанинамъ —1 верш-1), а у свободныхъ краевъ І1/2— 
Н/4 верш.; на верхнюю пуговицу пояса, спереди, застегивается лац-
бантъ. Поясъ (съ клапанами) и лацбантъ подбиваются подкладоч-
нымъ холстомъ, причемъ между сукномъ и подкладкою пояса, по 
протяженію пришива его къ заднимъ половинкамъ штанинъ, про-
пускается ремень изъ бѣлой юфтовой или черной глянцевой кожи, 
шириною —1 вертка, а длиною, по аліи, около іѴз аршина; 

Испраллеію ЕМѢСТО вершгсі, {акъ явная ошибка въ пр. 1904 года 
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на одномъ концѣ этого ремня пришивается желѣзная пряжка (бѣлая 
луженая или черная лакированная), съ кожаною при ней гайкою, 
а на другомъ концѣ пробиваются отверстія для застежки на шпенекъ 
пряжки. 

Края низковъ шароваръ загибаются внутрь на Ѵ4 вершка и 
прострачиваются О-

Примѣчаніе. При мундирѣ шаровары носятся въ сапоги 
армейскаго образца. 

§ 7 8 . Замшевые шаровары (чембары). 

(Пр. 1869 г. № 149). 

Шаровары эти дѣлаются изъ козловой или бараньей замши, збі 
окрашенной съ одной стороны въ красный крановый двѣтъ, окраски 
прочной, немараюш,ей и доходяпіей не менѣе какъ до половины 
толщины кожи. Замша должна быть хорошо выдѣланная и мягкая, 
плотная, въ особенности въ шагу, колѣняхъ и вообще въ верхней 
части шароваръ, болѣе тонкая замша допускается только въ низкахъ 
оныхъ. Въ низкахъ шароваръ, у внутренняго шва, допускаются 
клинья, не болѣе двухъ, а по внутреннему шву (по длинѣ отъшага) 
допускаются также небольшія вставки, и при томъ не болѣе двухъ 
въ каждой штанинѣ. У задняго разрѣза къ поясу допускается также 
по одному клину съ каждой стороны. Въшагу п ставки допускаются, 
но изъ совершенно плотной и крѣпкой замши. Поясъ допускается 
составной, но не болѣе, какъ изъ шести кусковъ на всемъ поясѣ. 

Шаровары сшиваются изъ двухъ половинокъ: вверху, спереди и 
сзади имѣются складки, каждая шириною въ Ѵ» вершка, который 
пришииаются къ поясу, имѣющему ширину спереди ІѴ2» а сзади 
1 вершокъ. Въ шагу штанины должны быть, сообразно съ тѣлосло-
женіемъ солдата, достаточно свободны и не стѣснять его при гимна-
стическихъ упражненіяхъ и фехтованіи. Отъ шага внизъ штанины 
постепенно съуживаются, такъ, чтобы имѣть: въ колѣнѣ до 7, а по 
нижнему краю до 6Ѵ2 вершковъ. Къ нижнему краю пришиваются 
штрипки изъ двойного подкладочнаго холста, шириною въ отдѣлкѣ 
въ вершка и длиною въ 12 вершковъ; въ раструбѣ штрипки 
имѣютъ 6 вершковъ. Шаровары должны имѣть длину, сообразно съ 
ростомъ человѣка, и при томъ такъ, чтобы они могли доходить сво-
бодно до щиколодки. 

Спереди шаровары имѣютъ разрѣзъ отъ 4Ѵ2 до БѴз вершковъ 
(считая въ томъ числѣ и ширину пояса), смотря по росту человѣка. 
Поясъ спереди застегивается на три металлическія съ дырочками 
пуговицы, для чего на лѣвой сторонѣ пояса просѣкаются три обме-
танныя петли. Сзади шаровары имѣютъ разрѣзъ длиною до ЗѴ2 верш, 
(считая въ томъ числѣ и ширину пояса); съ каждой стороны пояса. 

По пр,: 1892 г. № 100 и 1904 г. № 635 по образцу суконныхъ шаро-
варъ съ лацбантомъ шьются и брюки изъ равентуха, но пуговицы на этихъ 
брюкахъ—бѣлыя костяныя, 
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У задняго разрѣза, имѣется по двѣ обметанный круглый петли для 
стягиванія шароваръ ремнемъ или снуркомъ. 

Въ боковыхъ швахъ шароваръ, начиная прямо отъ пояса, 
имѣются карманы изъ подкладочнаго холста, прикрытые клапанами, 
длиною въ 43/4 вершка. 

Подкладка изъ холста подшивается только подъ поясомъ шароваръ. 
Шитье шароваръ должно быть плотное, производимое крѣпкою 

темно-синею льняною ниткою. 
Вѣсъ шароваръ, съ подкладкою подъ поясомъ, штрипками и 

карманами, при длинѣ шароваръ по канту въ 20^/4 вершковъ, дол-
женъ быть не менѣе 1 фунта 88 золотниковъ. 

Приказомъ по воен. вѣд. 1905 г. № 44 нижнимъ чинамъ гор-
ныхъ батарей присвоены кожаные шаровары (чембары)—чернаго 
цвѣта. 

Положеніемъ Военнаго Совѣта 19 марта 1911 г., объявленнымъ 
въ приказѣ по воен. вѣд. 1911 г. № 147, постановлено: 

1) допустить въ раскрой на чембары бараньи кожи съ незна-
чительными жировыми пятнами и 

2) установить ширину штанинъ чембаръ въ колѣнѣ 5^/4- 6 верш., 
а по нижнему краю 4—4Ѵ4 вершка и вѣсъ чембаръ не менѣе 1 фун. 
68 золотниковъ. 

§ 79 . Шаровары для нижннхъ чиновъ постояннаго и перемѣннаго состава 
Учебной Автомобильной роты, при несеніи службы въ гаражахъ и на 

автомобиляхъ. 

(Пр. 1911[г. № 131). 

в7о Шаровары изготовляются изъ того же матеріала, что и куртка О 
и подбиваются теплой байкой чернаго цвѣта. Шаровары безъ выпу-
шекъ строятся во всемъ согласно описанія укороченныхъ суконныхъ 
шароваръ, для нижнихъ чиновъ всѣхъ войскъ 2). 

§ 7 9 а. Шаровары для нижнихъ чиновъ авіаціонныхъ и воздухонлава-
тельныхъ частей з). 

(Пр. 1914 г. №№ 4 и 49). 

Кожаные шаровары—черные на ^айкѣ, укороченные, съ лацбан-
томъ, ввизу имѣются застежки на пуговицы; шьются такой ширины, 
чтобы могли быть надѣты на суконные шаровары. 

1) См. § 67. 
См. § 72. 
Шаровары эти присвоены, какъ добавочное обмундированіе, въ авіаціон-

ныхъ частяхъ—по числу аппаратовъ, по числу летчиковъ и по числу шоффе-
ровъ, а въ воздухоплавательныхъ—на весь составъ. 
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§ 80 . Брюки полотняные для нижмихъ чиновъ Одесснаго норокого 
баталіона и Аму-Дарьинсной флотиліи. 

(Пр.: 1885 г. № 79, 1904 г. № 635 и 1892 г. JN6 100). 

Брюки полотняные изъ фламскаго армейскаго полотна, длинные 87і 
носимые поверхъ сапоговъ), состоятъ: а) изъ двухъ штанинъ, пе-

реднія половины которыхъ выкраиваются вмѣстѣ съ лацбантомъ, е. 
съ верхнею переднею частью брюкъ, дѣлаеыою глухою и не имѣющею 
передняго разрѣза; и б) изъ пояса, подшиваемаго лишь къ заднимъ поло-
винкамъ штанинъ. Штанины подшиваются къ поясу гладко, безъ 
складокъ; ширина штанинъ полагается, считая вдвое: въ шагу 
7®А —8 вершковъ, въ колѣнѣ около 67^ вершковъ и въ низкахъ 
53/4—6 вершковъ; длин^ штанинъ (длина брюкъ отъ шага) пола-
гается по росту отъ 1 арш. до 1 арш. 4 верш. Брюки по боковымъ 
(наружнымъ) краямъ не зашиваются до верха, на З^/^—4 вершка, 
образуя лацбантъ, шириною 9Ѵ2—Ю вершковъ, а длиною (вышиною) 
по длинѣ незашитыхъ боковыхъ краевъ, въ 3^4—4 вершка. На 
лацбантѣ просѣкается 5 обметанныхъ петель: по у каждаго изъ 
боковыхъ краевъ и 1 петля по срединѣ верхняго его края; петлями 
этими лацбантъ застегивается: на 2 пуговицы, нашитыя на загнутыхъ 
краяхъ заднихъ половинокъ штанинъ, и на 3 пуговицы, ииѣющіяся 
на поясѣ. Незашитые боковые края верхней части заднихъ штанинъ 
загибаются на /̂в вершка и представляютъ собою, съ обѣихъ сто-
ронъ, клапаны, подшитые фламскимъ армейскимъ полотаомъ; на кла-
панахъ этихъ, по ихъ срединѣ, нашивается по одной бѣлой металли-
ческой пуговицѣ, діаметромъ около ^/s вершка, на которую застеги-
вается нижняя боковая петля лацбанта. Въ боковыхъ швахъ, ниже 
лацбанта, дѣлаются карманы изъ подкладочнаго холста; длина отвер-
стія кармана по боковому шву 4 вершка, общая длина кармана 
<6—61/2 вершковъ, а ширина около 3 вершковъ. 

Поясъ брюкъ длиною 1 арш. 4 вершка и шириною: спереди 
вершка, а сзади 1 верш., пришивается къ заднимъ половинкамъ 

штанинъ; на свободныхъ краяхъ пояса съ одной (лѣвой) стороны 
просѣкаются двѣ обметанныя петли, а съ другоіі (правой) стороны 
нашиваются двѣ бѣлыя металлическія пуговицы, діаметромъ въ 
^/8 вершка; 2 такія яге пуговицы нашиваются на поясѣ (по одной съ 
каждой стороны)' надъ клапанами (загибами) заднихъ половинокъ 
штанинъ. Поясъ и лацбантъ подбиваются подкладочнымъ холстомъ, 
причемъ между полотномъ и подкладкою пояса, по протяжевію при-
шива его къ задвимъ половинкамъ штанинъ, пропускается бѣлая 
кипорная тесьма, шириною —У2 вершка, а длиною всего 1 арш. 
10 верш., свободные концы которой, длиною въ 9 вершковъ съ 
каждой стороны, выходнтъ наружу сквозь обметанныя петли, нрорѣ-
зываемыя въ холщевой подкладкѣ пояса. 

Швы брюкъ дФлаются, какъ и въ бѣлой полотняной рубахѣ; 
края низковъ загибаются внутрь на 1/4 вершка и прострачиваются. 
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§ 8 0 а. Шаровары для нижнихъ чиновъ Туркменскаго коннаго ди> 
визіона. 

(Up. 1895 г. № 318). 

Шаровары изъ темной одноцвѣтной ткани, хлопчато-бумажной 
или шерстяной, произвольнаго качества, состоять изъ двуіъ штанинъ 
и изъ вшиваемой между ними средней части. Шаровары имѣютъ 
размѣры около: ширину вверху 1 арш. 9 верш., въ колѣнѣ 10 верш, 
и у нижняго края 6—7 верш., а длину по росту, съ тѣмъ, чтобы 
нижній ихъ край доходилъ до щиколодки. Средняя часть шароваръ 
вшивается между штанинами на 9—10 верш, отъ низковъ такимъ 
образомъ, что длина этой средней части отъ верхняго края шаро-
варъ, по срединѣ, равняется около 9—10 верш,, а ширина шаро-
варъ въ этомъ мѣстѣ, въ каждую сторону, равняется около 1 арш., 
съ какою цѣлью, для полноты шароваръ, вшивается въ паху соот-
вѣтствующій отрѣзокъ ткани. Верхній край шароваръ загибается 
наружу на ІѴ4—ІѴ2 верш, и подшивается черезъ край, образуя 
складку для пропуска очкура или агашника (подвязного пояса), для 
завязыванія шароваръ, съ какою цѣлью въ складкѣ, во всю ея ши-
рину, спереди и сзади, имѣются обметанные вырѣзы, 



— 2 6 1 — 

О Т Д Ъ П Ъ д и т . А . 

ГОТОВЫЯ ВЕЩИ. 

IV ГРУППА. 

Ш И Н Е Л И. 

§ 81 . ШинМ^^ АЛЯ нижнихъ чиновъ войскъ гвардіи и арміи, за исмю-
ченіемъ кава/іеріи и конной артиллеріи. 

(Пр. 1912 года № 118). 

Шинель строится изъ сѣраго шинельеаго судна, съ двумя кар- gggZgJJ 
манами изъ подкладочнаго холста и подбивается въ бокахъ до таліи 948—943 
этимъ же холстомъ. Размѣры лекалъ (выкроекъ) и готовыхъ шинелей IgJZgjJ 
указаны въ приложенныхъ къ сему таблицѣ и табели. Всѣ составныя іоз4—іоз5 
части шинелей, а также и суконный подбой къ нимъ выкраиваются JJJg—іо4б 
по размѣрамъ утвержденныхъ Техническимъ Комитетомъ лекалъ. і о 4 8 — і о б 4 

Шинель шьется изь слѣдующихъ составныхъ частей: изъ двухъ JJ^gZioS 
боковъ (бэртоБъ-полъ), спинки, воротника, рукавовъ, хлястика и юѳо 
погонъ. 

Края бортовъ: наружный до таліи выкраивается по лекалу не 
прямо, а по выпуклой—кривой линіи, верхній—орѣзается по прямой 
линіи, образуя съ наружнымъ краемъ борта острый уголъ. Верхній 
край борта отстоитъ отъ мѣста застегиванія воротника на 2^/8 вершка; 
это же разстоявіе должно быть по таліи отъ края борта до отвѣсной 
линіи, опущенной изъ мѣста застегиванія воротника. Въ лѣвый бортъ, 
по краю загиба, вкладывается холпі,евая полоска, шириною около 
^и вершка, на которую припосаживается бортъ, для образованія 
выпуклости. 

На лѣвомъ борту, по серединѣ груди, по отвѣсу нашиваются 
о металлическихъ, части присвоенныхъ, пуговицъ: верхняя приши-
вается на Ѵг верш, ниже мѣста застегиванія (нижняго крючка) ворот-
ника, нижняя—на Ѵі верш, ниже таліи, а остальныя три такъ, 
чтобы всѣ пуговицы были на равномъ разстояніи одна отъ другой. 

Лѣвый бортъ отъ верха до таліи подбивается такимъ же сукномъ, 
причемъ подбой этотъ можетъ быть составнымъ, но не болѣе, какъ 
изъ 4-хъ кусковъ. Ширина подбоя не ул:е 3 верш., границами же 
длины для подбоя служатъ: вверху — край борта, а внизу — линія, 
идущая ниже таліи не менѣе, какъ на Ѵг верш. 

Отъ таліи до подола края обоихъ бортовъ загибаются внутрь не 
менѣе, какъ на ^іі верш, вверху и ѴІ верш, внизу, прострачиваются 
по загибу и подшиваются черезъ край. Прострочка бэртовъ по загибу 
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идетъ кругомъ, отъ воротника до низа, на разстояніи не болѣе 
Vs вершка отъ края борта. 

Для застегиванія шинели къ лѣвому борту по краю пришиваются 
4 металлическіе крючка, а къ правому—столько же металлическихъ 
петель. Первый крючокъ пришивается къ верхнему углу борта, ниж-
ній крючокъ—противъ нижней пуговицы, остальные крючки приши-
ваются такъ, чтобы всѣ были на равномъ другъ отъ друга разстоя-
ніи. Петли пришиваются къ правому борту въ соотвѣтствующихъ 
крючкамъ мѣстахъ. Лапки петель и крючковъ прикрѣпляются, для 
прочности пришива, небольшими кусочками сѣро-шинельнаго сукна, 
пришиваемыми къ шинели черезъ край. Крючки и петли приши-
ваются такъ, чтобы при застегнутой шинели кусочки сукна не были 
видны изъ-подъ лѣваго борта. 

Въ гривенкахъ подъ погонами допускается во всѣхъ ростахъ 
шинели по одной надставкѣ такъ, чтобы шовъ пришива этихъ над-
ставокъ не выходилъ изъ-подъ передняго ребра погонъ. 

Въ бокахъ шинели, ниже таліи на Ѵ2 вершка, дѣлаются про-
рѣзи, съ уклономъ назацъ, длиною 4Ѵ2 вершка. Къ этимъ прорѣ-
зямъ пришиваются извнутри холш.евые карманы, которые прикры-
ваются клапанами изъ вдвое сложеннаго отрѣзка сукна. Клапаны 
пришиваются къ передней сторонѣ прорѣзи и закрѣпляются сверху 
и снизу двойною строчкою на разстояніи Ѵ4 вершка одна отъ дру-
гой. Оба бока шинели сшиваются со спинкою. 

Спинка, цѣльная, шьется съ одаою продольною, двухстороннею 
складкою (по образцу, какъ у офицерскихъ пальто), пришитою на-
глухо вверху у воротника строчкою по формѣ треугольника обра-
щеннаго вершиною вверхъ. Основаніе треугольника должно имѣть 
около 3-хъ верш, и проходить по ширинѣ всей складки, высота же 
треугольника около ІѴ* вершка, причемъ вершина треугольника 
должна быть посрединѣ спины у пришива воротника. 

Ширина складки въ сшитой шинели съ внутренней стороны, 
вверху, должна быть не менѣе 3 верш., а на таліи не менѣе ЗѴа 
вершковъ. 

Снаружи спинка стягивается на таліи хлястикомъ (перемычкой),, 
длина и ширина котораго должна соотвѣтствовать росту шинели, 
согласно табели мѣръ. Хлястикъ подбивается шинельнымъ сукномъ, 
при чемъ подбой этотъ можетъ быть изъ 2-хъ кусковъ, шовъ ко-
торыхъ не долженъ приходиться на петляхъ, Хлястикъ застегивается 
на 2 металлическія пуговицы (части присвоенный), которыя при-
шиваются на таліи по обѣимъ сторонамъ спинки, гдѣ для прочности 
пришива пуговицъ нашиваются прямоугольные столбики изъ шинель-
наго сукна, ширивою и длиною согласно табели мѣръ. Хлястикъ 
имѣетъ двѣ прорѣзныя и обметанныя суровой льняной или сѣрой 
бумажной ниткой петли, расположенныя отъ концовъ около Ѵ» верш., 
длиною каждая около вершка. 

Между боками и спинкою (внизу полъ) допускается вставка 
кіиньевъ одинаковой величины (разница въ высотѣ и ширинѣ между 
клиньями въ одной и той же шинели не можетъ быть болѣе 7 І вѳрш,). 
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ПО одному съ каждой стороны шинели, для полученія указанной въ 
табели мѣръ полноты. Для опредѣленія полноты гаинели она скла-
дывается вдвое и измѣряется по подолу съ угла на уголъ по прямой 
ливіи. Вставляемые въ подолъ шинели клинья могутъ быть высотою 
(по лекаламъ) не болѣе: для 1-го ро(5та—ТѴг верш.; для 2-го роста— 
9 верш.; для 8-го роста—Ю^Д верш.; для 4-го роста—IP/^ верш.; 
л ля 5-го роста—іЗѴі верш.; для 6-го роста —И^А верш. 

Воротникъ отложной, шириною согласно табели мѣръ; въ артил-
лерійскихъ, инженерныхъ, желѣзнодорожныхъ и другихъ частяхъ, 
гдѣ положено, арая шинельваго воротника должны имѣть выпушки 
изъ сукна, части присвоеннаго, шириною около Ѵз вершка. Для того, 
чтобы воротникъ лежалъ аккуратно, онъ долженъ имѣть покрой не 
прямой, а закругленный, передніе же концы его дѣлаются скошен-
ными (остроконечными). 

Воротникъ подбивается сѣрошинедьнымъ сукномъ и кругомъ 
прострачивается. Онъ застегивается на два желѣзные проволочные 
крючка съ такими же петлями, пришиваемыми внизу къ краямъ во-
ротника^ изъ коихъ одинъ находится у самаго пришива воротника, 
а другой—выше нижняго крючка на разстояніи около Ѵг вершка; 
подбой воротника можетъ быть составленъ не болѣе, какъ изъ 3-хъ 
частей. 

На концахъ воротника, параллельно верхнему его краю, наши-
ваются клапаны (петлицы), части присвоенные съ выпушками иди 
безъ выпушекъ (какъ кому полагается), у нижнихъ чиновъ рядового 
званія—безъ пуговицъ, у нижнихъ чиновъ унтеръ-офицерскаго зва-
нія—съ пуговицами на заднихъ концахъ; размѣры этихъ клапановъ 
указаны въ табели мѣръ, Клапанъ (петлица) пристрачивается съ 
трехъ сторонъ на машинѣ, а передній конецъ подгибается вовнутрь 
между воротникомъ и подбоемъ, не менѣе, какъ на ^А вершка, и 
подшивается вмѣстѣ съ подбоемъ, не закрывая выпушки вокругъ 
воротника 2). Продольныя стороны клапановъ должны идти парал-
лельно наружному краю воротника, а поперечныя стороны должны 
быть параллельны переднему скосу. Наружная продольная сторона 
должна находиться въ разстояніи /̂2 вершка отъ наружнаго края 
воротника. 

Рукава шьются изъ двухъ половинокъ: верхней—длинной и ни-
жней—короткой, ширина и длина рукавовъ должна быть согласно 
табели мѣръ. Къ рукавамъ пришиваются обшлага, высотою не менѣе 
4 вершковъ, покрывающіе не менѣе, какъ на Ѵ2 вершка нижніе края 
половинокъ рукавовъ. 

См. вѣд. 
Пр. J906 г. № 412 для нижнихъ чиновъ Л.-Гв. 4-го стрѣлковаго ИМПЕ-

РАТОРСКОЙ Фаііиліи полка лѣвая петлица не оканчивается у края воротника, а 
продолжается на такую же длину далѣе, заворачивается на другую сторону 
воротника и застегивается на пуговицу. Въ случаѣ надобности воротникъ под-
нимается, а длинная петлица отстегивается и какъ клапанъ застегивается на 
амѣющуюся пуговицу. 
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Обшлага пристрачиваются кь рукавамъ наглухо, но въ обшлагѣ 
лѣваго рукава доллгенъ быть устроенъ карманъ, для чего посрединѣ 
нижней половинки рукава обшлагъ на протяженіи около 8Ѵ2 верш, 
остается непристроченнымъ, нижвій л:е край этого рукава сшивается 
съ подкладкою. 

Со стороны нижней половинки въ обшлагахъ допускаются над-
ставки, но не болѣе одной въ каждомъ обшлагѣ и такъ, чтобы над-
ставка не доходила на вершокъ до продолженія перѳдняго шва 
рукава. 

Погоны изъ приборнаго сукна, части присвоеннаго съ вы-
пушками или безъ выпушекъ, какъ кому положено, подбиваются ши-
нельнымъ сукномъ, прострачиваются по краямъ и вокругъ петель 
ниткою по цвѣгу приборнаго сукна. Погоны пригоняются по плечу 
шинели и вшиваются нилшимъ краемъ въ шовъ рукава, а верхнимъ 
краемъ, срѣзаннымъ тупымъ равносторонаимъ угломъ, застегиваются 
просѣчной обстроченной петлей на металлическую пуговицу, приши^ 
тую на соотвѣтствующемъ мѣстѣ у воротника. Подбой погонъ (ниж-
няя сторона) можетъ быть составной изъ двухъ кусковъ, сшитыхъ 
аккуратно штуковкою. 

Шинель подбивается подкладочнымъ холстомъ въ бокахъ до 
таліи и въ рукавахъ, кромѣ того, изъ подкладочнаго холста изгото-
вляются карманы. 

Въ бокахъ шинели (въ бочкахъ ея), по длинѣ ихъ, подкладка 
подшивается отъ пришива воротника и оканчивается ниже таліи, на 
линіи суконнаго подбоя лѣваго борта. По ширинѣ подкладка подши-
вается вдоль праваго бока отъ края борта, а на лѣвомъ боку отъ 
суконнаго подбоя борта до мѣста сшива боковъ со спинкой, въ обо-
ихъ случаяхъ покрывая швы. 

Въ подбоѣ бочковъ подъ проймой допускается по одной про-
дольной вставкѣ, не шире ЗѴ2 верш, каждая. Допускаются также 
надставки холстсі и въ гривенкахъ. 

Подкладка рукавовъ выкраивается или изъ 2-хъ половинокъ по 
формѣ лекалъ, или изъ одного куска—цѣльная, но при этомъ допу-
скается вставка клина по всей длинѣ рукава шириною вверху не 
менѣе вершка, сходящаго постепенно книзу почти на нѣтъ. 

Карманы выкраиваются изъ подкладочнаго холста по лекаламъ 
и сшиваются или выворотнымъ швомъ съ загибомъ обрѣзного края 
не менѣе V-t верш, внутрь, или заворотнымъ швомъ съ загибомъ не 
менѣе Ѵіб вершка, 

Шитье шинели доллшо производиться обыкновеннымъ машин-
нымъ швомъ, а запошивы суконнаго подбоя и холста въ ручную, 
суровой льняной ниткою № 30, выдерживающей разрывъ не менѣе 
5 фунт. Въ подбояхъ допускаются швы: въ штуковку и накладной. 

Обметку петель, прострочку погонъ и петлицъ (клапановъ) до-
пускается производить бумажными нитками № 50 соотвѣтствующаго 
цвѣта, выдерлшваюшими разрывъ не менѣе 2-хъ фунтовъ. 

') См. вѣд. 
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Число стежковъ въ 1 вершкѣ должно быть: а) для всѣхъ на-
ружныхъ машинныхъ швовъ отъ IB до 16, и для внутреннихъ швовъ 
не менѣе 10 и б) для ручныхъ швовъ при запошивѣ суконнаго под-
боя и подкладки отъ 7 до 9. 

Обметка петель можетъ быть произведена машиннымъ или руч-
нымъ способомъ, но вполнѣ прочно и аккуратно. Вообще при шитьѣ 
шинелей должно быть обращено вниманіе на то, чтобы изготовленіе 
ихъ было прочное и аккуратное, согласно описанію, при чемъ всѣ 
швы должны быть сдѣланы правильно безъ пропусковъ, разутюжены, 
чтобы не было рубцовъ, и проходить отъ края не ближе з/іб вершка; 
прострочка же воротниковъ, хлястиковъ и бортовъ должна проходить 
на разстояніи Vis —Vs вершка отъ края. 

Разноцвѣтъ допускается въ нижеслѣдующихъ частяхъ шинелей: 
въ подбояхъ лѣваго борта, хлястика, воротника, погонъ и въ над-
ставкахъ обшлаговъ, Въ клиньяхъ, вставляемыхъ въ полы шинелей 
для полноты, можетъ быть допущенъ незначительный оттѣнокъ, не-
избѣжный при выкроѣ клиньевъ поперекъ сукна. 

Надставки допускаются въ слѣдующихъ частяхъ шинелей: 
1) Сукошыя: а) въ обшлагахъ со стороны нижней половинки 

рукава по одной надставкѣ, но съ тѣмъ, чтобы послѣдняя не дохо-
дила на 1 верш, до линіи продолженія передняго шва рукава, б) по 
одной—въ гривенкахъ подъ погонами, которая не должна выходить 
изъ-подъ передняго ребра погона, в) въ подбоѣ хлястика, который 
мол;етъ состоять изъ двухъ частей, сшиваемыхъ накладнымъ швомъ 
или штуковкой, но съ тѣмъ, чтобы шовъ не приходился на петляхъ, 
г) въ подбоѣ: воротника—не болѣе, какъ изъ 3-хъ й лѣваго борта— 
не болѣе, какъ изъ 4-хъ частей, сшиваемыхъ въ произвольныхъ на-
правленіяхъ штуковкою или накладнымъ швомъ, д) въ подбоѣ по-
гонъ, который можетъ состоять изъ двухъ частей, сшитыхъ въ шту-
ковку чисто и аккуратно. 

2) Холгцевыл изъ подкладочтіо холттг. а) въ бочкахъ подъ 
проймами, б) въ рукавахъ по длинѣ ихъ, какъ указано выше, и в) въ 
гривенкахъ. 

При измѣреніи лекалъ шинелей могутъ быть колебанія въ мень-
шую и въ большую сторону до вершка сравнительно съ размѣ-
рами, указанными въ таблицѣ мѣръ. 

При сличеніи выкроенныхъ частей шинели съ лекалами допу-
скаются колебапія въ меньшую до Vie вершка и большую сторону 
до Ѵі вершка. 

При измѣреніи же шинелей въ шитомъ видѣ допускаются коле-
банія въ меньшую сторону до Vs вершка, а въ большую до Ѵ* вершка, 
исключая длины воротника, гдѣ колебанія въ размѣрахъ допускаются 
до 1/8 вершка въ каждую сторону, а при измѣреніи полноты шинели 
(вдвое сложенной), съ угла на уголъ, допускаются колебанія въ ту 
или другую сторону до Ѵ4 вершка. Установленные при этомъ до-
пуски въ измѣреніяхъ шинелей сравниваются съ соотвѣтствующими 
данными табели мѣръ шинели, но не съ лекалами. 
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Примѣчаніе: 1) разрѣзъ шинелей, кому слѣдуетъ, дѣлается 
сзади, точно по срединѣ шинели и начинается ниже таліи 
на ЗѴ2 вершка. 

Лѣвый край разрѣза подбивается отрѣзкомъ шинельнаго 
сукна въ 1 вершокъ шириною и въ немъ прометываются 4 косыя 
петли для застегиванія на пуговицы на правомъ краѣ разрѣза, 
къ которому для сего пришивается отрѣзокъ сукна, шириною 
также въ одинъ вершокъ, загибающійся внутрь и пристрачи-
ваемый такъ, чтобы въ сшитомъ видѣ имѣлъ ширину около 
Ѵа вершка. На этотъ отрѣзокъ пришиваются 4 металлическія 
шароварныя пуговицы; первая на разстояніи одного вершка отъ 
рнзрѣза сверху, четвертая на 1 верш, снизу, остальныя пуго-
вицы такъ, чтобы всѣ были на равномъ разстояніи одна отъ 
другой. Въ верху разрѣза дѣлается закрѣпка изъ двухъ строчекъ, 
на разстояніи одна отъ другой около Ѵа вершка. Отрѣзки къ 
правому и лѣвому краямъ разрѣза допускаются составные, но не 
болѣе, какъ изъ двухъ кусковъ, при чемъ они могутъ быть раз-
наго оттѣнка. 

2) Шинели съ разрѣзами сзади заготовляются для нижнихъ 
чиновъ всей артиллеріи, кромѣ крѣпостной, и для тѣхъ нижнихъ 
чиновъ Е Ѣ Х О Т Ы , которымъ положено быть въ строю верхомъ. 

3) Раскрой шинелей въ мастерскихъ долженъ производиться 
по лекаламъ (выкройкамъ), составляющимъ точную копію съ ле-
калъ Техническаго Комитета Главнаго Интендантскаго Упра-
вленія. 
По приказу по воен, вѣд. 1910 г. № 57 на шинели для ниж-

нихъ чиновъ полагаются и на военное время знаки отличія, при-
своенные мирному времени, а именно: галунные шевроны и тесьма 
на погонахъ—цвѣтная и гарусная. 
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Т А Б Л И Ц А 

размѣровъ лекалъ шинели образца 1911 года для нижнихъ чиновъ 
всѣхъ войскъ гвардіи и арміи, за исключеніемъ кавалеріи и конной 

артиллеріи. 

p O C T Ы : 

Названіе лекалъ. Названіе лекалъ. 
1 2 3 4 5 6 

Лекало 1 -е . Бонъ. 

Длина: 1) отъ ыѣста застегиванія воротника до 
талін. 9 972 93/, 1074 1072 

2°) отъ мѣста засгегнваніл воротника ло низа 257* 263Д 2874 2974 303/, 3274 

3) по боЕовоыу шву отъ таліи до низа 16Ѵ8 1972 21 22 

Ширина'. 1) въ груди отъ борта до проймы, въ 
разстояніи отъ мѣста цастегиваніа воротника: для 1-го 
и 2-го ростовъ—аѴз верш., для 3 и 4 ростовь—25/д верш, 
а для 5 и 6 — в е р ш к а 7Ѵ9 8 87б 874 8Ve 

2) подъ шішками, въ разстоянін отъ ігЬста засте-
гиванія воротника для 1 и 2 ростовъ—З^Д верш., для 
З и 4 р о с т о в ъ — 5 Ѵ в в е р ш . , а для б и б р о с т о в ъ — 4 верш. юѴв u v e 11 Ve n V e I IV9 12 

3) по таліи ю з д 11 I IV2 113/, 1274 1272 

4) внизу (подолъ) по прямому направденію съ 
угла на уголъ, считая высоту сегмента для 1 и 2 ростовъ— 
з/в верш., для 3, 4, 5 и 6 ростовъ—^U в е р ш . . 16 17 

1 
1 8 1872 19 1972 

5) выступа борта отъ мѣста застегиванія воротника. 2V8 23/. 23/, 2V4 2V4 

6 ) гривенки (подъ погоноыъ) въ разстояніи ІѴгверш. 
отъ верхняго края зѵв 33/, ЗѴв 4 479 474 

Яревышеніе верхняго края борта надъ горизон-
тальной линіей, проведенной отъ мѣста застегиванія 
воротника Ѵв Ve "/s Ve Ve '/8 

Прорѣзь для кармановъ. 

1) начало прорѣзи вііліе та.::п на разстояніи 'U V4 V4 »/4 V4 

2) отъ линіи бокового шва на разсто^ши З ' л зѵ* 372 372 372 372 

3) нижняя часть прорѣзи отстоитъ отъ липіи бо-
кового шва 3 3 374 374 3 7 , 374 

4) длина прорѣзи 4Vi 472 472 472 472 

Лекало 2-е. Ѵг спинки. 

Длина'. 1) отъ ливіи пришива воротника до таліи. 9V4 972 93/. 10 1072 103/, 

2) отъ линіи пришива воротника до низа . . 26V4 278/4 2974 3074 313/, 3 3 7 , 

3) яо боковому шву отъ талін до низа. . . 16V, ^83/, 1972 21 

1 

22 
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Ширина-. 1 ) верхней части спинки, на растояніи 
огь іиніи прншииа воротника: въ 1 и 2 ростахъ на 
І»/, верш., 3 и 4—на ІѴв верш, и 5 и 6 ростахъ— 
2 перш., по дивіи, исходящей изъ у м а , образуемаго 
дваіей пришива гривенки и рукава 8Ѵ2 8 7 » 8 7 . 8 7 8 9 

* 

9 7 e 

2) средней части СНИНЕИ на разстояніи отъ і и -
ніи пришива воротжика: въ 1 и 2 ростахъ на 4Ѵ2 верііі., 
3 и 4—на 4 з д верш., а въ б и 6—на б верш, по 
лиаіи, исходящей изъ угла, образуемаго линіей при-
шива рукава и бокового шва. 8 6 7 в 8 7 . 8 7 8 8 7 2 8 7 2 

8) саинки на разстолніи отъ линіи пришива вор )т-
вика: въ 1 и 2 ростахъ—6 верш., въ 3 и 4 — б ' Д верш., 
а въ 5 и 6 ростахъ—бѴг верш.. 74, 7 7 8 7 7 2 7 7 8 7 7 . 7 7 . 

4) во таііи. 6 Ѵ і 6 7 8 6 7 t ' 6 7 8 ' 6 7 . 6 7 . 

5) виизу (подолъ) по прямому направлініі) съ угла 
на уголъ, считая высоту сегмента: для всѣхъ ростовъ— 
Ѵа верш. . IV и І і 7 і 1 2 7 . 1 3 7 . 1 3 7 . 

6 ) складки (высота выступа Ѵв вершка) у при-
шива воротника.^ з Ѵ і З'Д 8 7 . 3 7 . 3 7 . 

7) плеча по гривевкѣ. 4 7 і « 47'8 4 7 T . ' ' 4 7 ^ 4 V i « 

Лекало 3 - е . Воротнинъ. 

Длина-. 1) между наружными концами (срѣзан-
нммж) но прямому направленію съ угла на уголъ, 
считііа высоту сегмента для 1 и 2 ростовъ—17* верш., 
для 3 и 4 ростовъ—1% верш., а для 5 м 6 ростовъ— 
1Ѵі верш. 13 1 3 7 8 

i 

1378 ' 

1 

u 1 4 7 . 1 4 7 e 

2) между внутренними концами: 

а) ПС прямой .тиніи . 1 0 7 з 1 0 7 . 1 1 1 1 7 . 1 1 7 2 И 7 . 

б) 10 линіи пришива ю ѵ в 1 0 7 8 1 1 7 8 ' 1 1 7 8 1 1 7 8 

ширипа по серединѣ. 8 7 8 SVe 37 . ' 8 7 . 378 37» 

глубина вырѣза (стойка) выутреннихъ концовъ по 
откосу Vis 1 

1 
V . 6 7 i6 V16 

Лекало 4 - е . Верхняя половинка рукава. 

Длина: отъ высшей точки верхняго края (у при-
шива погона) до средины вижняго края 1 1 1 1 7 . 1 2 127.2' 13 1370 

Ширина-. 1 ) вверху съ угла на уголъ. • 57* 5 7 . 6 , 
1 

1 
6 6 7 . 678 

2) внизу 43/, 4 7 . 47s' 478 578 578 

Лекало 5 - е . Нижняя половинна рукава: 

Длина-, отъ средины верхней части до средиаы 
нижней части. 978 95/8 1 0 7 8 107R 1178 1178 

Ширина: 1) вверху съ угла на уголъ. 4 7 . 5 5 5 7 . 578 

2) внизу.. 47* 4 7 J 
! 

478 4^8 5 5 
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Лекало 6-«. Обшлагъ. 

Ширина". 1) вверху съ у м а на уголъ, считая вы-
соту сегмента Ѵ* вершка ЭѴз 9Ѵг 10 10 1072 1072 

2) внизу съ угла науголъ, считая высоту сегмента 
Ѵ4 верш. 8Ѵ2 8 V 2 9 

1 
1 

9 972 97!. 

Ввсота 43/4 4«/4 474 
! 

474 474 

Лекэло 7 - е . Хлястикъ (перемычка) . 

ДХина: по середииѣ 6Ѵ4 7 774 772 774 8 

Ширина ІѴ2 IV2 1 V 2 172 172 1 7 , 

Лекале 8 - е . Столбикъ. 

Длина 2 2 2 2 2 3 

Ширина ІѴ4 IV4 IV4 1 7 4 174 174 

Лекало 9-е. Карманный нлапанъ. 

Длина 5 5 5 5 5 5 

Ширина ІѴ4 IV4 IV4 174 174 174 

Лекало іО-е. Подбортъ (сукониый подбои лѣваго 
борта). 

Длина-. 1) по наружному краю ІОѴ2 1 0 % 11 1174 117» 1174 

2) по внутреннему краю lOV. IOV2 103/, 11 1174 1172 

Ширина ЗѴ4 ЗѴ4 ЗѴ4 374 374 374 

Лекало 11 е. Петлица (клапанъ) на воротникъ. 

Длина по ребру 2V4 2 V 4 2 V 4 274 274 2 7 4 

Ширина V 4 V 4 V4 74 7 4 

Лекало 1 2 - е . Погонъ. 

Длина-. 1) по серединѣ . ЗѴ2 ЗѴВ 3^4 з Ѵ в 4 478 

2) по наружному ребру ЗѴ4 ЗѴ9 8 V 2 378 374 3 7 . 

Ширина 1V2 

1 

1V2 I V 2 17» 1 7 , 172 

Примѣчаніе: 1) размѣры клиньевъ, вставляемыі-Ь въ ПОДОІЪ шинели для полиоты (между спин-
кой и бокомъ), должны имѣть длину/ве болѣе: въ 1 ростѣ—ТѴгверш., в о 2 — 9 верш., въ З — ЮѴ^ верш.,, 
въ верши., въ б—ІЗѴ* верійі. и въ 6—14Ѵ4 верш., по ширинѣ соотвѣтствовать размѣру не-
достающей части полы по лекалу. ѵ 

2) ВыиушЕи (канты) выкраиваются по длннѣ соотвѣтствующихъ частей іекалъ, шириною: д і « 
обшивки вокругъ воротника—въ з/д верш., для обшивки вокругъ погонъ и петлидъ—въ верш. 

3) Въ разиѣрахъ лекалъ допускается колебаніе въ Vie верш. 
4) Всѣ изиѣренія въ этой таблицы показаны въ вершкаіъ. 
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4'/4 

16S 5 7 J 4Ѵ, 

163/4 53/« 41/, 4 

374 
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378 

33/, 

37 . 

172' 6 1 178 74 

172' 674 1 

172 бѴз! 1 

172 63/, 

172І 7 1 
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17в 74 

I7f 

І 7 і 
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74 

74 5 

S/8 

78 

7 . 

7 474 

474 

474 

474 

474 
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374 

33/. 

33/, 

374 

33/, 

83/, 

74 

нихе талін около ЗѴг вершковъ, шврина подбоя лѣваго края разрѣза около */« вершка, подшивки 
3) разиѣры длины шивелей выработаны съ таиннъ рас^етокъ, чтобы подолъ шинели, надѣтой ва 
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В Ъ Д О М О О Т Ь 
клапановъ на воротникахъ, погонъ и пуговицъ на шинѳляхъ для 

и конвой 
нижнихъ чиновъ войскъ гвардіи и арміи, за исключешемъ кавалѳріи 
артиллеріи. 

Наименованіе полковъ или частей. 

901 

902 

903 

904 

905 

906 

907 

908 

909 

910 

911 

912 

9 1 3 

9 U 

915 

Л.-Гв. Преображенскій полкъ. 

Сененонскій ПОЛЕЪ 

ИзиайловсЕІй полкъ. 

Егерскій полкъ. 

Московскій полкъ. 

Гренадерскій полкъ. 

Павловскіи полкъ. 

Финляндскій полкъ. 

Литовскій полкъ. 

Кексіольмскій полкъ. 

С.-Петербургскій полкъ. 

Волынскій полкъ. 

саперный баталіонъ. 

К іапанн на воротнвкѣ: 

Клапаны. Выпушки на нихъ. 

1-й стрѣлковый Е Г О В Е Л И Ч Е С Т В А п. 

2-й Царскосельскій нолкъ. 

Алые. 

Свѣтдо-снніе. 

Бѣлые. 

Темно-зеленые. 

Алые. 

Свѣтло-синіе. 

Бѣлые. 

Тенно-зелення. 

Темно-зеленые. 

Желтые. 

Голубые. 

B'l^rae. 

Темно-зеленые. 

Чврнаго ^ Л Г ю " 

Темно-зеленые. МалЕновыя. 

П О Г О Н Ы : 

Погоны. 

П у г о в и ц ы . Приказы по воен. вѣд. 

03 
ft 

Пр. 1882 г. 16. 

ё 
св н 

пр. 1882 г. № 86. 

Пр. 1882 г. 86, 1894 г. 287 и 
1912 г. № 599. 

Ир. 1882 г. М 86 и 1894 г. № 2S7. 

Пр . 1882 г. № 86. 

Малиновые. 

Бѣлаго металла съ Пр . 1882 г. № 86 1908 г. № 178 и 
орломъ и топорами. 1912 г. J^ 6BJ. 

Красной мѣди съ 
орломъ. 

Пр. 1882 г. 86. 

Бѣлаго металла съ 
орломъ. 
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Наименоваеіе полковъ ила частей. 

Клапавы на воротыикѣ: 

Клапаны. Быпушки иа нихъ. 

9 1 6 

917 

9S8 

939 

940 

941 

942 

948 

949 

9 5 1 

952 

954 

Л.-гв. З-й стрѣлковый Е Г О В Е Л И Ч Е С Т В А и. 

4-й стрѣлковый И М П Е Р А Т О Р С К О Й Фа-
ІІ1ВЛІИ полкъ. 

1 -я артиллерійсіѵая б р и г а д а . 

2-я артнллврійская бригада 

0-я артиллеріиская 

Малиновые. 

Темно-зеленые. 

Бѣліія (по краю во-
ротника—алая 

(по краю воротника— 
алая) . 

Стрѣлковый артиллерійскій дивизіонъ. 

Желтая (по краю 
воротника—алая) . 

j Малиновыя(по краю 
' воротника—алая ) . 

•Мортирный артиллерійскій дивизіонъ . 

Офицерская стрѣлковал школа 

Легкая батарея Офицерской артиллерійской школы. 

Баталіопъ Офицерской воздухоплавательной школы 
и учебно-автомобильная рота. 

Электротехническая рота. 

1-й лейбъ-гренадерскій Екатеринославскій полкъ. 

9 5 5 1 2-й гренадерскій Ростовскій полкі. 

956 

967 

9 5 8 

959 

960 

3-й грепадерскій Перновскій полкъ. 

Свѣіло-синія (по 
краю в о р о т н и к а — 

алая) . 

Малиновые. 

Чернаго плиса. 

Черныя (по краю 
воротника—мал и-

новая). 

Темно-зеленые. 

(по краю воротника 
— а л а я ) . 

Алыя (и по краю 

воротника) . 

Алые. 

Свѣтло-сивіе. 

Бѣлые. 

4 -й гренадерскій Несвижскій полкъ. 

5-й гренадерскій Кіевг.кій полкъ. 

6 -й гренадерскій Таврнческій полкъ. 

7 -й греніідерскій Сямогитскій полкъ. 

961 I 8 -й гренадерскій Москопсі ій полкъ. 

Темно-зеленые. 

Алые. 

Свѣтло-синіе. 

Бѣлые. 

Темно-зеленые. 

Г 
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П О Г О Н Ы : 

Погоны. Выпушки на нихъ. 

П у г о и и ц ы. Приказы по воен. вѣд. 

Малиновые. 

Малиновые, обши- | 
тыеучебной тесьмой, і 

Алые, обшитые 
учебной тесьмой. 

Желтой тесьмы. 

Бѣлыл. 

Бѣлаго металла 
съ орломъ. 

Красной мѣди съ 
орломъ. 

^ н 
S i 
в в 

t = 

о S 
еЗ си 

Красной мѣди съ 
орломъ. 

Красной мѣди съ 
орломъ и нушкамв. 

Бѣлаго металла съ 
орломъ и топорами. 

Бѣлаго металла съ 
Гренадой и топорами. 

Пр . 1902 г. № 436. 

Пр. 1906 г. № 412. 

Пр . 1882 г. № 86, 1908 г. Н 178 ж 
1911 г. № 109. 

Пр . 1897 г. № 169 и 1908 г. № 178. 

Up. 1911 г. Л? 109. 

Пр . 1912 у. № 3 1 1 . 

П р . 1912 г. № 545. 

Пр . 1690 г. № 291 и 1911 г. № 131. 

l i p . 1892 г. № 23, 1874 г. №№ 121 и 272 

»я 
о 

[, Пр . 1874 г. № 187. 

Пр . 1908 г. № 846 и 1874 г. № 137. 

<=с 
•еч 

1. П р . 1874 г. № 137. 

Пр. 1874 г. № 137 • 1908 г. № 846. 
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aj ч «і я <1> 
0 я 

1 

Клапаны на воротникѣ: 

Наименованіе полковъ или частей. 

П О Г О Н Ы : 

Погоны. Выпушкн на вихъ . 

П у г о в и ц н . Приказы по воен. вѣд. 

962 9-й гренадерскій Сибіірскій полкъ. 

963 10-й гренадерскій Малороссійскій нолкъ. 

964 

965 

969 

970 

971 

972 

973 

974 

1034 

11-й гренадерскій Фанагорійскій полкъ 

12-й гревадерскій Астрахавскій полкъ. 

966 і 13-й лейбъ-гренадерскій Эринанскій полкъ. 

967 14-й гренадерскій Грузинскій полкъ. 

968 15-й гренадерскій Тифлнсскій полкъ. 

16-й грепадерскій Мингрельскій полкъ. 

1-е армейскіе пѣіотные полки 

2-е арыейскіе п іхотные полкл 

3-е арыейскіе пѣхотпііе полки 

4-е армейскіе пѣхотные полки 

Армейскіе стрѣлковые полки. 

Гренадерскія артиллерінскіл части. 

1036 Нолевыя и крѣпостныл артиллерійскія части. 

1037 і Мѣстныя артиллерійскія команды. 

- I -

1038 

1 0 3 9 

1040 

Греиадерскій саперный баталіонъ. 

Ирочія инжснсрныя и хелѣзнодорожныя частн. 

Мастеровыя ннженерныл команды. . . . 

Алые. 

Свѣтло-синіе. 

Бѣлые. 

Темно-зеленые. 

Алые. 

Свѣтло-синіе. 

Бѣлые. 

Темно-зеленые. 

Алые. 

Свѣтло-синіе. 

Бѣлые. 

Малиновыя. 

н 

н ш н 
а 

Й 
Р4 

Я ч 

m 

о 

Малиновые. 

я ч < 

Тенно-зеленые. 

М 

о 
§ ш 

*> te 

& •в 

g <D 
Я 

S 

I 

5 
a 

О E-1 
«=: 

ё 

Алыя. 

Пр. 1874 г. J i 137. 

Пр. 1874 г. № 137 н 1908 г. № 3 4 6 . 

П р . 1874 г. № 1S7. 

Пр. 1874 г. № 137 • 1908 г. № 346. 

Пр. 1874 г. № 137. 

Пр. 1874 г. № 187 и 1908 г. № 346 

Пр. 1856 г. ЛІ 300. 

Желтой мѣди съ 
Гренадой и пуш-

Еанн. 

і S І 
да ® g 
£ ft S о 

Пр . 1874 г. 137. 

і ч < 
і ч < 1 

Темно-велевыв. Алыя. 

1 

Бѣлаго металла съ 
Гренадой н топорами 

і & н 
Я ° е -

ев я 
О И ов 

I 5 й 
вд g I 

Пр. 1896 г. № 86. 
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si л 
> > н а ч « 

Наименованіе полковъ и частей. 

Клапаны на воротникѣ: П 0 г 0 Н Ы: 

1 П у г о в и ц ы . Приказы по воен. вѣд. (U я о сз ^ 

Наименованіе полковъ и частей. 
Клапаны. Выпушки на нихъ. Погони. 

1 

Выпушки на нихъ. 

1 П у г о в и ц ы . Приказы по воен. вѣд. 

1042 Фельдшера. Темяо-зеленые. Алыл. 

і 

Темно-зеленые. Алыя. Бѣлаго металла съ Пр. 1881 г. № 313. 

1043 Госпитальвыя команды и обозішя части. Свѣтло-синіе. — Свѣтло-сиеіе. — 

орломъ. 

Пр. 1902 г. № 43, 1898 г. 
1874 г. № 137. 

№ 15 и 

1014 Мѣстныя пѣшія команды и дисцвплинарныд частв. Темно-зеленые. Алыя. о Я в 
Алыя. Желтой мѣди съ 

орломъ. Пр. 1864 г. Д'? 241, 1874 г. ' 137. 

1045 В/іеено-тюремиыя части. Малиновые. 
di 
2 « 
о" ш 

Малиновыя. Бѣлаго металла съ 
орломъ. Пр. 1867 г. № 233. 

1046 КонвоЁныя команды. Темно-зеленые. Свѣтло-синія. 

а 
Оі н Свѣтло-синія. Желтой мѣли съ 

орломъ. 
Пр. 1886 г. 278 и Цирк. 

1896 г. Л?' 53. 
Гл. Шт. 

1048 Писаря ьоеппо-ііоходной канцеляріи Е Г О И М И Е -
Р А Т О Р С К А Г О В Е Л И Ч Е С Т В А . Алые. Бѣлыя. 

Бѣлыя. Пр. 1909 Л» 188. 

1049 Писаря канцеляріи Воепваго Министеііствв. Синіе. Молочныл. і 
1 

Молочныя. ^ 
о ч а, 

11р. 1908 г. № 175, Д. Г. Ш. 
44 и П. Г П. У. 1911 

1909 г. 
г. № 21. 

1060 Пвсаря Глапнаго Управления Генеральнаго Штаба. Чернаго плиса. — оі 
о 
tC о Пр. 1906 г. № 6 0 6 . 

1061 Писаря Глав наго Штаба . Бѣлыя. а Бѣлыя. і і <и 1 
а 
Q ! 

1052 Писаря Гдавнаго Интендантскаго Управленія. 
CU 
а Темно-зеленыя 

-1 

ч 
Темно-зеленыя. 

і ! ч •Р ! М • Пр. 1903 г. № 175, 

1053 Писаря Главиаго Упрапленія военыо-учебныхъ 
заведеній. Биргозовыя. 

1 С 

Бирюяовыя. 1 
1054 Пипаря Главиаго Артиллерійскаго Упрапленія. 

Темно-зеленые. Алыя (и по Ераю 
воротника). 

— Желтой мѣди съ 
орломъ и пушками. ^ 

Пр. 1908 г. № 175 п 1865 г. ^ 24. 

1065 Писаря Главваго ТІнженернаго Управленіяѵ 

Темно-зеленые. Алыя (и по Ераю 
воротника). 

1 
Бѣлаго металла съ j 

орломъ и топо- ! 
рамп. 

Пр. 1908 г. № 175 п 1865 г. ^ 24. 

1056 Писаря Главиаго Военно-Суднаго Управленія. Малиновые. Маливовыя. 
і 

Малиновые. 
tO s.. 
cj 
er • 

Пр. 1908 г. Л. 175. 

1057 Писаря Глапнаго Воеиво-Сапитарнаго Управленія. « 
я 

Синія. с 
в 

Синія. 
Я ta 
І « г ч о. 
2 ® 

10Б8 Писаря Ветеринарнаго Управленія арміи. 
і ч 

Желтыя. 
1 

1 
Лѵе;ітыя. 

« ч .10 Пр. 1910 г. № 630. 

1059 Писаря Управльнія Инспектора стрѣлковой части 
въ войскахъ. 

« 
Малиновыя. Малиновые. 1 ^ S о 

1 1 
1 ^ 

Лр. 1910 г. № 58. 

1060 Писаря Штаба войскъ гвардіи и Петербургскаго 
воепнаго округа. 

3 ш 
V 
І оэ ! 

Алыя. 

і 
1| > 

Алые. 

1 ^ S о 

1 1 
1 ^ 

Пр. 1908 г. J^ 178. 

1061 Писаря Ш т а б а 1-й гиардейской пѣхотной дивизіи. 
в 
в> 

Е--

! 
Алыя. 

і 

Алые. 

Темво-зеленыя. Красной ыѣди съ 
ор.юмъ. Пр. 1908 г. Н' 178. 
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я p. 
ii Кіапаны на воротникѣ: й о г 0 Н Ы : 

3 в Наимеаованіе полковъ или частей. П у г о в и ц ы . Приказы по воен. вѣд. а> 3 о m ^ 

Наимеаованіе полковъ или частей. 
Клапаны. 

і 

ВыпушБп на вихъ . 

і 

Погоны. Выпушки на нихъ. 

П у г о в и ц ы . Приказы по воен. вѣд. 

1062 Писаря Штаба 2-й Гвард. пѣхотв. дивизіи А J ы л. 
А л ы е . 

! ^ Б 
Красной мѣди съ 

0])Л0МЪ-

1063 Писаря Штаба 3-й ,, Темно-зеленые. « Ж е Jt т н я. 1 1 S сс 
о 

Бѣлаго металла съ 
орломъ. 

1064 Писаря Штаба гвардейской стрѣдЕОвой бригады. Мадиновня. Малиновые. 
S S й-Ь 

Красной мѣди съ 
орломь. П р . 1908 г. № 178. 

1065 Писаря Управлйіія Интенданта Гвардейскаго 
корпуса 

• 

А л ы е . Теино-эелення. 
ш 
я 
ч 
^ 

— 

1 
Бѣлаго металла съ 

орломъ. 

1066 Писарл Управленія Инспектора артиллеріи гвар-
дейскаго корпуса . , . . . . 

Чернаго плиса. Алнл (и по краю 
воротника). 

ш 
я 
ч 
^ 

— Красной мѣди съ 
орломъ и пушками. 

1067 Писаря Штаба гренадерекаго корпуса 

1 1 

і 

1068 Писаря Ш т а б а 1-й гренадерской дивизіи 

я 

г-

ф 
Алыя. ё 

1069 Писаря Штаба 2-й гренадерской дивизіи в 
я 

ч 

я 
t^ 
Ч 
ш 

Свѣтло-свнія. 
S 00 а 
н ч а-

1070 Писаря Штаба 3-й гренадерской дивизіи 
ш 

ч -< 

я 
t^ 
Ч 
ш 

Бѣлыя. 

S 00 а 
н ч а-

И р . 1884 г. № 281. 
1 

1071 Писаря ПІтаба кавказской гренадерской дивизіи . 
О) 

ю 
— Бѣлаго металла съ 

Гренадой. 

1072 Писаря Управленія артиллеріи гренадерскаго 
корпуса 

о 

вв 

Алыя (и по краю 
воротника). 

Алые. 

— Желтей мѣди съ Гре-
надой и пушками. 

1073 Писаря Штабовъ армейскихъ корпусовъ и пѣхот-
ныхъ дивизій 

І Алые. 
1 

tH U 

1074 Писаря Управленін мѣстныхъ бригадъ 
« 
С-І 

я 
ч Темно-зеленые. Алыл. 

ва 

"и я я о _ ч 'S гі, о ^ Пр. 1883 г. № 128. 

Пр . 1900 г. № 339. 

1075 
и 

1082 

Писаря Управленія уѣздныхъ воинскихъ начадь-
никовъ и комендантскихъ упраиленій 

Алые, — <u 
Пр. 1883 г. № 128. 

Пр . 1900 г. № 339. 
1076 Служительскія команды интендантскихъ заведеній А Л Ы Й . Темно-зеленвл. Темно-зеленые. Алыя. Бѣлаго металла съ 

орломъ. 

Пр . 1883 г. № 128. 

Пр . 1900 г. № 339. 
Бѣлаго металла съ 

орломъ. 
Пр . 1907 г. № 244. 

1077 Сверхслочные унтеръ-офицеры при управленіяхъ 
уѣздныхъ воинскихъ начальниковъ . Темно-зеленые. ' А л н я . Алые. 

о 

Пр . 1907 г. № 244. 

1080 Писаря Главнаго Управленія по квартирному 
довольствіго войскъ . . . . . , Чернаго плиса, j Зеленыя (и ио краю, 

воротника). 
Зеленые. — 

1 І 

Пр . 1912 г. № 574. Писаря Главнаго Управленія по квартирному 
довольствіго войскъ . . . . . , 

Зеленыя (и ио краю, 
воротника). 1 І 

1084 ]'лавнал Гимпастическо-Фехтовальная школа Краповые. I Бѣлыя(по краю во-
ротн п ка—крановая) . 

Краповые. 
Бѣлыя. <= й" ь о 

Пр . 1912 г. № 211. 

1079 Одесскій Морской баталіонъ А л ы е . ; (по краю лоротвика 
і а л а я ) . 

ч • 
Алые. 

<= й" ь о 

Пр . 1904 г. J^ 635. ; (по краю лоротвика 
і а л а я ) . • — — — . . . . — 

1083 Уиравленіе по передвиженію войскъ 
Ерасно-оранжевые 

(воротяикъ чернаго 
сукна) . 

1 
! с н н і я . 

Красно-оранже-
вые. 

Синія. 
Бѣлаго металла съ і 

Пр. 1911 г. № 439. Ерасно-оранжевые 
(воротяикъ чернаго 

сукна) . орлоыъ. Пр. 1908 г. № 176. 
1081 Писаря Александрововаго комитета о раненыхъ А л ы е. Свѣтло-зелеяыя. А л ы е . Свѣтло-зеленыя. 

орлоыъ. Пр. 1908 г. № 176. 

' ЮУО Служителя воеино-аптечныхъ складовъ Темно-зеленые. 
1 
1 Темно-зеленыя. А л ы я . Ліелтой иѣди съ 

орлоыъ. 
Пр. 1896 г. № 267. 

\ 
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§ 81-а . Пальто для нижннхъ чиновъ Аму-Дарьинской флотиліи. 

(Пр. J 896 г. Л^ 273). 

Положено поличество матеріаловъ'. 

1085 Сукна темно-зеленаго / тт jt 
^ о о 1 ̂  ' Деньгами по ежегодной за-

Т п . / Г " ! Г ' Г ' п , I ^Я готовительной цѣеѣ да ко-Холста подмадочнаго 3 8 „ ^ ^^^^^ ^^^^^^^^ вѣдомства 

Ж о в и ц ъ 14 штукъ І 
На крашенину, швейные припасы и за работу 1 р. 20 к. 
Пальто изъ темно-зеленаго, гвардейскаго сукна, двубортное, за-

стегивающееся на б пуговицъ. 
Воротникъ (двойной) отлолшой, внутри положенъ поікладочный 

іолстъ и простеганъ въ 7 строчекъ, концы у воротника закруглены, 
застегивается на одинъ кріочокъ, длина воротника дѣлается по тол-
ншнѣ шеи, ширина въ серединѣ 2Ѵ2 вершка и въ концахъ 2 вершка-

Подкладка подъ пальто положена изъ урсы, а въ рукавахъ под-
кладочный холстъ. Верхнія двѣ петли на обоихъ бортахъ выметаны 
съ обѣихъ сторонъ лля того, чтобы можно было по ?келаніі0 дѣлать 
6op'j"a отлолшыми; ширина борта взята отъ разрѣза на 21/4 вершка; 
разстояніе между пуювицами праваго и лѣваго борта З1/2 вершка; 
верхняя петля сдѣлана на /̂4 вершка оіъ верхняго края борта; 5-я 
петля прорублена на таліи, отъ которой взята длина полки на 7 — 
71/2 вершковъ. 

Размѣромъ между пуговицами вдоль борта взята четвертая часть 
разстоянія мелѵду первою и пятою петлею. Въ оба борта, мел:ду под-
кладкою и суішомъ, положена крашенина. Всѣ петли прометываются 
чернымъ петличнымъ сарусомъ. 

Спинка разрѣзная и по среднему шву сдѣлана выемка. Рукава 
олношовные съ клиньями (по нилшей части рукавовъ), длина ихъ по 
верхніе суставы пальцевъ, ширина вверху 5Ѵ2 верш., въ серединѣ 
5^/4 и въ концѣ, по строчкѣ, на мѣстѣ обшлага, 4 вершка; отъ 
конца рукава внизъ подшивается тоже сукно шириною на 2 вершка. 

Разрѣзы кармановъ въ 4 вершка и сдѣланы отъ борта полки на 
2 вершковъ, а отъ подола, какъ спереди, такъ и сзади на Ъ^и вершка 

и простроченыыя сверху и снизу на вершка. Клапаны надъ кар-
манами заподюиты черной крашениной подъ загибъ разрѣзовъ, 
длина кланановъ 4 вершка, ширина верш., клапаны по желанію 
могутъ убираться внутрь кармановъ. Карманы дѣлаются изъ подкла-
дочнаго холста, глубиною 4 вершка, а въ длину и ширину 4Ѵ2 вершка. 
Швы боковые на гривенкахъ и шовъ на спинкѣ дѣлаются напуш-
ные и прострачиваются. Подкладка прикрѣпляется къ среднему и-
боковымъ швамъ спинки. 

Строчка по бортамъ, а также и по воротнику дѣлается отъ 
краевъ ва Ѵ^ вершка, а по подолу на з/іе вершка. 

Срокъ—2 года. 
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Размѣръ пальто. 

Длина по спинкѣ. отъ 1 арш. 3 в. до 1 арш. Ѵг в. 
Ширина спинки между рукавами ІОѴ2 9 
Ширина спинки по таліи 0Ѵ2 5^/4 
Ширина спинки по подолу ТѴг бз/ 
Ширина полки по верху отъ 

края борта 2-Й пуговицы до 
проймы рукава l^U б^Д , 

Первая петля отъ верхняго края 
борта _ ^и 

Пятая петля от таліи до низу і 
Длина гривенки З^/і З^ 2 
Рукавъ длиною отъ гривенки до 

низу. 151/2 » ІЗз 4 
Рукавъ шириною въ верхней 

части . 5Ѵ2 5 
Рукавъ шириною по серединѣ 5Ѵ4 4^4 
Рукавъ шириною въ концѣ 3^/4 ЗѴг 

Рукава шьются одношовные съ надставкою. Рукавъ отъ ниж-
няго края прострачивается вмѣсто обшлага на 2 вершка. 
Погоны шириною. отъ 1 верш, до ІѴ4 верш. 
Погоны длиною 4 , ЗѴ2 
Воротникъ длиною по нижнему краю І О Ѵ 2 » 10 

„ шириною въ передней 
части концовъ 2 2 

Воротникъ шириною по серединѣ 2Ѵ2 2Ѵ2 
Воротникъ застегивается на одинъ крючокъ. 

Клапаны кармана длиною отъ 4 верш, до 4 верш, 
шириною ІѴ4 ^ І^и 

Карманы пришиваются согласно указанія въ описаніи пальто. 
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g 8 2 . Шинель іобразца 1 9 1 2 тода для нижнихъ чиновъ: гвардейской и армей-
ской ^ а ш & Р І и ( з а исключеніемъ Дагестанскаго коннаго полна, Осетин-
снаго и Турнменскаго конныхъ дивизіоновъ гвардейской и полевой 
конной и конно-горной артиллеріи, всѣхъ казачьихъ войскъ (за иснлюче-
ніемъ Кубанснаго и Терскаго штабовъ и управленій гвардейскихъ и 
армейскихъ кавалерійскихъ и конно-артиллерійскихъ и казачьихъ войскъ. 
для юннеровъ и нижнихъ чиновь кавалерійскихъ и казачьихъ училищъ, 
для нижнихъ чиновъ полевыхъ жандармскихъ эскадроновъ и отдѣльнаго 

корпуса жандармовъ. 
(Пр. 1913 г. № 512 и Ц. Г. И. У. 1913 г. № 28). 

д-| g 

943—947 ШиБѲЛь строится изъ сѣраго шинѳльнаго сукна, съ двумя кар-
975-?озз манами изъ подкладочеаго холста и подбивается въ бокахъ до таліи 
1036,1047 этимъ же холстомъ. Размѣры лекалъ (выкроекъ) и готовыхъ шинелей 

указаны въ приложенныхъ къ сему таблицѣ и табели, Всѣ составныя 
части шинелей, а также и суконный подбой къ нимъ выкраиваются 
по размѣрамъ утвержденныхъ Техническимъ Комитетомъ лекалъ. 
Шинель шьется изъ слѣдующихъ составныхъ частей: изъ двухъ бо-
ковъ (бортовъ—полъ), спинки, воротника, рукавовъ, хлястика и погонъ.. 

Для лучшей пригонки шинели по таліи въ бокахъ шинелей дѣ-
лается по одной лифной выточкѣ по лекалу. 

Края бортовъ: наружный до таліи—выкраивается по лекалу не 
прямо, а по выпуклой—кривой линіи, верхній—срѣзается по прямой 
линіи, образуя съ наружнымъ краемъ борта острый уголъ. Верхній 
край борта отстоитъ отъ мѣста застегиванія воротника на ^з/е вершка^ 
это же разстояніе должно быть по таліи отъ края борта до отвѣсной 
линіи, опущенной изъ мѣста застегивавія воротника. Въ лѣвый бортъ, 
по краю загиба, вкладывается холщевал полоска, шириною около 
Ѵ4 вершка, на которую припосаживается бортъ, для образованія вы-
пуклости. 

1) Uo пр.; 1871 г. № 380, 1891 г. № 251 и 189G г. № 30, этимъ частямъ 
войскъ полагается, вмѣсто шинели, бурка, а по пр. 1895 г. Л'® 318 Туркменскому 
конному дивизіону, вмѣсто шинели, полагается верхыій дождевой халатъ ниже-
описаннаго устройства. Этотъ халаті, дѣлается изъ шерстяной, н е в а л я н о й , грубей 
одноцвѣтной ткани, мѣстнаго издѣлія и темныхъ цвѣтовъ, изготовляемой изъ 
овечьей, верблюжьей или козьей шерсти. Халатъ этотъ дѣлается такого покроя, 
какъ халатъ обыкновенный (см. § 55), но со слѣдующими оіъ него отступленіями: 
а) верхній халатъ долженъ быть нѣсколько шире и длиннѣе обыкновеннаго ха-
лата и имѣіь болѣе длинные и болѣе широкіе рукава, для возможности его на-
дѣванія поверхъ сказаннаго халата; верхній халатъ дѣлается безъ подкладки; 
в) воротникъ, воротниковый вырѣзъ, борты, подолъ и нижній край рукавовъ 
имѣютъ подбой изъ цвѣтной хлопчато-бумажной или полушелковой ткани, ши-
риною ^/4—ІѴ2 вершка, приэто.мъ подбой загибается наружу н а i / i c — V s вершка, 
причемъ нашивки въ этихъ мѣстахъ тесьмы (какъ въ обыкновенномъ халатѣ) не 
полагается и г) завязокъ и наплечныхъ погоновіэ при верхнемъ халатѣ не имѣется. 
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На лѣвомъ борту, по серединѣ груди, по отвѣсу нашиваются 
5 металлическихъ, части присвоенныхъ, пуговицъ: верхняя приши-
вается на 1/2 верш, ниже мѣста застегиванія (нижеяго крючка) во-
ротника, нижняя—на Ѵ4 верш, ниже таліи, а остальныя три такъ, чтобы 
всѣ пуговицы были на равномъ разстояніи одна отъ другой. 

Лѣвый бортъ отъ верха до таліи подбивается такимъ же сукномъ, 
при чемъ подбои этотъ можетъ быть составнымъ, но не болѣе, какъ 
изъ 4-хъ кусковъ. Ширина подбоя не уже 3 верш., границами же 
длины для подбоя служатъ: вверху—край борта, а внизу—линія, 
идущая ниже таліи не менѣе, какъ на Ѵ2 верш. 

Отъ таліи до подола края обоихъ бортовъ загибаются внутрь 
не менѣе, какъ на верш, вверху и Ѵ4 верш, внизу, прострачива-
ются по загибу и подшиваются черезъ край. Прострочка бортовъ 
по загибу идетъ кругомъ, отъ воротника до низа, на разстояеіи 
не болѣе Ѵѳ вершка отъ края борта. 

Для застегиванія шинели къ лѣвому борту по краю пришиваются 
4 металлическіе крючка, а къ правому—столько же металлическихъ 
петель. Первый крючокъ пришивается къ верхнему углу борта, нижній 
крючекъ—противъ нижней пуговицы, остальные крючки пришиваются 
такъ, чтобы всѣ были на равномъ другъ отъ друга разстояніи. Петли 
пришиваются къ правому борту въ соотвѣтствуюпіахъ крючкамъ мѣ-
стахъ. Лапки петель и крючковъ прикрѣпляются, для прочности при-
шива, небольшими кусочками сѣро-шинельнаго сукна, пришиваемыми 
къ шинели черезъ край. Крючки и петли пришиваются такъ, чтобы 
при застегнутой шинели кусочки сукна не были видны изъ-подъ 
лѣваго борта. 

Въ гривенкахъ подъ погонами допускается во всѣхъ ростахъ 
шинели по одной надставкѣ такъ, чтобы шовъ пришива этихъ над-
ставокъ не выходилъ изъ-подъ передняго ребра погонъ. 

Въ бокахъ шинели, ниже таліи на Ѵ2 вершка, дѣлаются про-
рѣзи, съ уклономъ вазадъ, длиною 4Ѵ2 вершка. Еъ этимъ прорѣзямъ 
пришиваются извнутри холщевые карманы, которые прикрываются 
клапанами изъ вдвое сложеннаго отрѣзка сукна. Клапаны пришива-
ются къ передней сторонѣ прорѣзи й закрепляются сверху и снизу 
двойною строчкою на разстояніи Ѵ^ вершка одна отъ другой. Оба 
бока шинели сшиваются со спинкою. 

Опинка,' цѣльная, шьется съ одною продольною, двухстороннею 
складкою (по образцу, какъ у офицерскихъ пальто), пришитою на-
глухо вверху Y воротника строчкою по формѣ треугольника, обра-
щеннаго вершиною вверхъ. Основаніе треугольника должно имѣть 
около 3-хъ верш, и проходить по ширинѣ всей складки, высота же 
треугольника около ІѴ4 вершка, при чемъ вершина треугольника 
должна быть по срединѣ спины у пришива воротника. 

Ширина складки въ сшитой шинели съ внутренней стороны, 
вверху, должна быть не менѣе 3 верш., а на таліи не менѣе ЗѴ2 верш. 

Сзади точно по срединѣ шинели внизу дѣлается разрѣзъ, кото-
рый начинается на '6^)2 верш, ниже таліи. Лѣвый край разрѣза под-
бивается отрѣзкомъ шинельнаго сукна въ 1 верш, шириною, и в^. 
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немъ прометываются 4 косыя петли для застегиванія на пуговицы 
на правомъ краѣ разрѣза, къ которому для сего пришивается отрѣ-
зокъ сукна, шириною также въ 1 верш., загибающійся внутрь и при-
страчиваемый такъ, чтобы въ шитомъ видѣ имѣлъ ширину около 
Ѵ2 верш. На этотъ отрѣзокъ пришиваются 4 металлическія шаровар-
ныя пуітицы, первая на разстояніи одного вершка отъ разрѣза 
сверху, четвертая на 1 верш, снизу, остальныя пуговицы такъ, чтобы 
всѣ были на равномъ разстояніи одна отъ другой. Вверху разрѣза 
дѣлается закрѣпка изъ двухъ строчекъ, на разстояніи одна отъ другой 
около верш. Отрѣзки къ правому и лѣвому краямъ разрѣза до-
пускаются составные, но не болѣе, какъ изъ двухъ кусковъ, при 
чемъ отрѣзокъ къ лѣвому краю по лицевой сторонѣ долженъ быть 
дѣльнымъ; въ отрѣзкахъ эгихъ допускается разница въ оттѣнкѣ. 

Снаружи спинка стягивается на таліи хлястикомъ (перемычкой), 
длина и ширина котораго должна соотвѣтствовать росту шинели, 
согласно табели мѣръ. Хлястикъ подбивается шинельнымъ сукномъ, 
при чемъ подбой этотъ можетъ быть изъ 2-хъ кусковъ, шовъ кото-
рыхъ не долженъ приходиться на петляхъ. Хлястикъ застегивается 
на 2 металлическія пуговицы (части присвоенныя), которыя при-
шиваются на таліи по обѣимъ сторонамъ спиаки, гдѣ для проч-
ности пришива пуговицъ нашиваются прямоугольные столбики изъ 
шинельнаго сукна, шириною и длиною согласно табели мѣръ. Хля-
стикъ имѣетъ двѣ прорѣзныя и ^ обметааныя суровой льняной или 
сѣрой бумажной ниткой петли, расположенныя отъ концовъ около 
3/8 вершка, длиною кажиая около Ѵі вершка. 

Между боками и спинкою (внизу полъ) допускается вставка 
клиньевъ одинаковой величины (разница въ высотѣ и ширинѣ между 
клиньями въ одной и той же шинели не можетъ быть болѣе Ѵ^ вершка), 
по одному съ каждой стороны шинели, для полученія указанной въ 
табели мѣръ полноты. Для опредѣленія полноты шинели она склады-
вается вдвое и измѣряется по подолу съ угла на уголъ по прямой 
линіи. Вставляемые въ подолъ шинели клинья могутъ быть высотою 
(по лекаламъ) не болѣе: для 1-го роста—ТѴг верш., для 2-іо роста— 
9 верш., для З'ГО роста—ІОѴ^ верш.; для 4-го роста—1Р/4 верш.; 
для 5-го роста—ІЗѴ4 верш-; для ti-ro роста—14V4 верш. 

Воротникъ отложной, шириною согласно табели мѣръ; въ артил-
лерійскихъ частяхъ и въ эскадронѣ офицерской кавалерійской школы 
края шинельнаго воротника должны имѣть выпушки изъ сукна, части 
присвоеннаго, шириною около Vs вершка.. Для того, чтобы воротникъ 
лежалъ аккуратно, онъ долженъ имѣть покрой не прямой, а закруг-
ленный, передеіе же концы его дѣлаются скошенными (остроконеч-
ными). 

Воротникъ подбивается сѣрошинельнымъ сукномъ и кругомъ 
прострачивается: Онъ застегивается на два желѣзныхъ проволочныхъ 
крючка съ такими ;ке петлями, пришиваемыми внизу къ краямъ во-
ротника, изъ коихъ одинъ находится у самаго пришива воротника, 
а другой выше нижняго крючка на разстояніи около Ь'2 вершка; подбой 
воротника можетъ быть составленъ не болѣе, какъ изъ 3-хъ частей. 
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На концахъ воротника, параллельно верхнему его краю, наши-
ваются клапаны (петлицы), части присвоенные съ выпушками или 
безъ выпушекъ (какъ кому полагается), у нижнихъ чиновъ рядового 
званія—безъ пуговицъ, у нижнихъ чиновъ унтеръ-офицерскаго званія— 
съ пуговицами на заднихъ концахъ; размѣры этихъ клапановъ ука-
заны въ табели мѣръ, Клапанъ (петлица) пристрачивается съ трехъ 
сторонъ на машинѣ, а передній конецъ подгибается во внутрь между 
воротникомъ и подбоемъ, не менѣе, какъ на 1/4 верш, и подшивается 
вмѣстѣ съ подбоемъ, не закрывая выпушки вокругъ воротника. Про-
дольныя^ стороны клапановъ должны идти параллельно наружному 
краю воротника, а поперечныя стороны должны быть параллельны 
переднему скосу. Наружная продольная сторона должна находиться 
въ разстояніи 1/2 верш, отъ наружнаго края воротника. 

Рукава шьются изъ двухъ половинокъ: верхней—длинной и ниж-
ней—короткой, ширина и длина рукавовъ должна быть согласно 
табели мѣръ. Къ рукавамъ пристрачиваются обшлага съ мыскомъ 
высотою не менѣе 4 верш, (считая по самой узкой части обшлага), 
выкраиваемые по лекаламъ. Въ самой узкой части обшлага покрыва-
ютъ не менѣе, какъ на Ѵ2 верш, нижніе края рукавовъ. 

Обшлага пристрачиваются къ рукавамъ наглухо строчкою въ раз-
стояніи Ѵз верш, отъ верхняго края обшлага, но въ обшлагѣ лѣваго 
рукава долженъ быть устроенъ карманъ, для чего по серединѣ ниж-
ней половинки рукава обшлагъ на протяженіи около ЗѴз верш, остается 
непристроченнымъ, нижній же край этого рукава сшивается съ под-
кладкой. Задній шовъ обшлага не доходить до верха на 1 верш., гдѣ 
оканчивается нитяною закрѣпкою, дѣлаемою въ ручную. Свободные 
концы задняго мыска не пристрачиваются къ рукаву, почему пришив-
ной шовъ обшлага идетъ здѣсь угломъ внизъ къ нитяной закрѣпѣ. 

Со стороны нижней половинки въ обшлагахъ допускаются над-
ставки, но не болѣе одной въ каждомъ обшлагѣ и такъ, чтобы над-
ставка не доходила на вершокъ до продолженія передняго шва ру-
кава. 

Погоны изъ приборнаго сукна, части присвоеннаго съ вы-
пушками или безъ выпушекъ, какъ кому положено, подбиваются ши-
нельнымъ сукномъ, прострачиваются по краямъ и вокругъ петель 
ниткою по цвѣту приборнаго сукна. Погоны пригоняются по плечу 
шинели и вшиваются нижнимъ краемъ въ шовъ рукава, а верхнимъ 
краемъ, срѣзаннымъ тупымъ равностороннимъ угломъ, застегиваются 
просѣчной обстроченной петлей на металлическую пуговицу, пришитую 
на соотвѣтствующемъ мѣстѣ у воротника. Подбой погонъ (нижняя 
сторона) можетъ быть составной изъ двухъ кусковъ, сшитыхъ акку-
ратно штуковкою. 

Шинель подбивается подкладочнымъ холстомъ въ бокахъ до таліи 
и въ рукавахъ, кромѣ того, изъ подкладочнаго холста изготовляются 
карманьт. 

См. вѣд. 



~ 2 9 0 — 

Въ бокахъ шинели (въ бочкахъ ея), по Д Л И Б Ѣ ИХЪ , подкладка 
подшивается отъ пришива воротника и оканчивается ниже таліи, на 
ливіи суконнаго подбоя лѣваго борта. По ширинѣ подкладка подши-
вается вдоль праваго бока отъ края борта, а на лѣвомъ боку отъ 
суконнаго подбоя борта до мѣста сшива боковъ со спинкой, въ обо-
ихъ случаяхъ покрывая швы. 

Въ подбоѣ бочковъ подъ проймой допускается по одной продоль-
ной вставкѣ, не шире 8Ѵ2 верш, каждая. Допускаются также над-
ставки холста и въ гривенкахъ. 

Подкладка рукавовъ выкраивается или изъ 2-хъ половинокъ по 
формѣ лекалъ, или изъ одного куска—цѣльная, но при этомъ допу-
скается вставка клина по всей длинѣ рукава, шириною вверху не 
менѣе вершка, сходящаго постепенно книзу почти на нѣтъ. 

Карманы выкраиваются изъ подкладочнаго холста по лекаламъ 
и сшиваются или выворотнымъ швомъ съ загибомъ обрѣзного края 
не меаѣе Ѵ4 верш, внутрь или заворотнымъ швомъ съ загибомъ не 
менѣе з/іб верш. 

Шитье шинели должно производиться обыкновеннымъ машиннымъ 
швомъ, а запошивы суконнаго подбоя и холста въ ручную, суровой 
льняной ниткою № 30, выдерживающей разрывъ не менѣе 5 фунт. Въ 
подбояхъ допускаются швы: въ штуковку и накладной. 

Обметку петель, прострочку погонъ и петлипъ (клапановъ) до-
пускается производить бумажными нитками № 50 соотвѣтствующаго 
цвѣта, ijудерживающими разрывъ не менѣе 2 фунт. 

Число стежковъ въ 1 верш, должно быть: а) для всѣхъ наруж-
ныхъ машинныхъ швовъ отъ 18 до 16, и для внутреннихъ І П Б О Б Ъ не 
менѣе 10 и б) для ручныхъ швовъ при запошивѣ суконнаго подбоя 
и подкладки отъ 7 до 9. 

Обметка петель можетъ быть произведена машиннымъ или руч-
нымъ способомъ, но вполнѣ прочно и аккуратно. Вообще пришитьѣ 
шинели должно быть обращено ввиманіе на то, чтобы изготовленіе 
ихъ было прочное и аккуратное, согласно описанію, при чемъ всѣ 
швы долдшы быть сдѣланы правильно безъ пропусковъ, разутюжены, 
чтобы не было рубцовъ, и проходить отъ края не ближе -Vis верш.; 
прострочка же воротниковъ, хлястиковъ и бортовъ должна проходить 
на разстояніи Vie—Ve верш, отъ края, 

Разноцвѣтъ допускается въ нижеслѣдующихъ частяхъ шинелей: 
въ подбояхъ лѣваго борта, хлястика, воротника, погонъ и въ над-
ставкахъ обшлаговъ. Въ клиньяхъ, вставляемыхъ въ полы шинелей 
для полноты, можетъ быть допущенъ незначительный оттѣнокъ, не-
избѣжный при выкроѣ клиньевъ поперекъ сукна. 

Надставки допускаются въ слѣдующихъ частяхъ шинелей: 
1) Суконныл: а) въ обшлагахъ со стороны нижней половинки 

рукава по одной надставкѣ, по съ тѣмъ, чтобы послѣдняя не доходила 
на 1 верш, до линіи продолженія передняго шва рукава, б) по од-
ной—въ гривенкахъ подъ погонами, которая не должна выходить 
изъ подъ передняго ребра погона, в) въ подбоѣ хлястика, который 
можетъ состоять изъ двухъ частей, сшиваемыхъ накладнымъ швомъ 
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ИЛИ штуковкой, НО съ тѣмъ, чтобы шовъ не приходился на петляхъ, 
г) въ подбоѣ: воротника—не болѣе, какъ изъ 3-хъ и лѣваго борта— 
не болѣе, какъ изъ 4-хъ частей, сшиваемыхъ въ произвольныхъ на-
правленіяхъ штуковкою или накладнымъ швомъ, д) въ подбэѣ погон ь, 
который можетъ состоять изъ двухъ частей, сшитыхъ въ штуковку 
чисто и аккуратно. 

2) Холщевыл изъ подкладочнаго холста: а) въ бочкахъ подъ прой-
мами, б) въ рукавахъ по длинѣ ихъ, какъ указано выше, и в) въ 
гривенкахъ. 

При измѣреніа лекалъ шинелей могутъ быть колебанія въ мень-
шую и въ большую сторону до Ѵіб верш, сравнительно съ размѣрами, 
указанными въ таблйцѣ мѣръ. 

При сличеніи выкроенвыхъ частей шинели съ лекалами допу-
скаются колебанія въ меньшую до Vie верш, и большую сторону до 
Ѵ* верш. 

При измѣреніи же шинелей въ шитомъ видѣ допускаются коле-
баеія въ меньшую сторону до Vs верш., а въ большую до Ѵ^ верш., 
исключая длины воротника,*гдѣ колебанія въ размѣрахъ допускаются 
до Vs верш, въ каждую сторону, а при измѣреніи полноты шинели 
(вдвое сложенной) съ угла на уголт. допускаются колебанія въ ту или 
другую сторону до Ѵ4 верш. Установленные при этомъ допуски въ 
измѣреніяхъ шинелей сравниваются съ соотвѣтствующими данными 
табели мѣръ шинели, но не съ лекалами. 

Лримѣчанге, Раскрой шинели въ мастерскихъ долженъ про-
изводиться по лекаламъ (выкройкамъ), составляющимъ точную 
копію съ лекаіъ Техническаго Комитета Главнаго Интендант-
скаго Управленія. 

По пр. по воен. вѣд. 1910 г. № 57 на шинели для нижнихъ 
чиновъ полагаются и ва военное время знаки отличія, присвоенные 
мирному времени, а именно: галунные шевроны и тесьма на пого-
нахъ—цвѣтная и і арусная. 
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Т А Б Л В Ц Л 
разыѣровъ лекалъ шинели образца 1912 года. 

Н А З В А І И Е Л Е К А Л Ъ . 

1 
1 

1 

і 

Р 
1 

2 

0 с 

1 

т 

4 

Ы . 

5 6 

і 

Л е к а л о 1-е. Б о к ъ , 

! 1 1 
1 

1 

Д л и в а : 1) о т ь мѣста застегиван ія поротпика 
тал іи . 9 9Ѵ4 9 7 2 9 ^ 4 10 1074 

2) отъ ыѣста застегиианія в о р о т а и к а до ииза . 27Ѵ4 2 8 ^ 4 29V, j З1Ѵ4 3 2 ^ 4 
3 ) по боковому шпу отъ таліи до низа IQ ' /S 20 20\/о 2I7R I 2 2 223/ , 
Я І и р и н а : 1) въ груди отъ б о р т а до ііройшы въ р а з -

стояніи отъ мѣота застегиванія воротника : для 1 
и 2 ростоБЪ — 2 верш , для 3 и 4 ростовъ — . 
2^/i верш., а для 5 и 6 ростовъ—2Ѵ2 вершка • 7'/8 8 8Ѵв 

2 ) подъ мышками , пъ р а з с т о я н і и отъ мѣста застѳіи-
1 

1 
в а е і я воротника , для 1 и 2 ростовъ—З^Д верш., для 1 1 I 

3 и 4 росто і іъ—4 uepiii., а для 5 и 6 р о с т о и ъ — 
4 Ѵ і перш. ІОЗ/, I I 11Ѵ4 1 2 

3) 110 галіи. ІО^Л 10 V /Н 11Ѵ4 1 1 2 
4) виизу (подолъ) по прямому направлеп ію съ угла 

н а уголъ, считая высоту сегмента; для 1 и 2 ро-
стовъ— ' ' /д верш , для 3, 4, 5 и 6 ростовъ Ѵі верпі. І 6 і 8 19 1974 

5 ) выступъ борта о г ъ мѣста застегивап ія воротника . 2^/4 23/, 2 7 8 2 7 8 
6) гривенки (подъ погономъ) въ разстоян іи ІѴ2 верш. 

ЗѴ4 3 ^ 4 отъ верхняго к р а я . ЗѴв ЗѴ4 3 ^ 4 4 4 
Превышеніе перхняго к р а я б о р т а надъ горизонгаль-

вой липіей, провелевноѵі отъ мѣста застегиванія 
в о р о т н и к а •Vs 1 1 

•Ѵв Ѵв Ѵн 

П р о р ѣ з ь для нармановъ. 

1) начало прорѣзи ннлсс талін н а разстоян іи Ѵ4 % 
2 ) отъ ЛИН1И бокового шва на. р а з с т о я н і и . 3 374 374 3^/8 
3) н и ж н я я часть прорѣзи отстоитъ отъ линіи боко-

вого шва , ' 3 1 
3 374 374 З'/в , J /8 

4 ) длнна прорѣзи. 4Ѵ2 4 7 2 
! 

4 7 2 4 7 2 1 4Ѵо 

Л е к а л о ' 2 е . '/2 спинни. 

Длина : 1) отъ линіи припівва в о р о т н и к а до таліи . 9 9Ѵ4 9 7 . 9 % 1074 1072 
2) отъ липіц і іришива воротника до виза . 28^/ , 29^/4 30^/4 31-74 32Ѵ4 3 3 ^ 4 
3 ) по боковому шву отъ таліи до низа . 1978 2 0 20Ѵо 2 1 7 8 2 2 2 2 % 
Ш и р и н а : 1) верхней ч а с т и с п и н к и н а разстоян іи 

отъ линіи иришива воротника : і'ъ 1 и 2 р о с г а х ъ — 
н а В-. въ 3 и 4 р о с т а х ъ — н а l ^ g в. и въ 5 
и 6 р о с т а х ъ — 2 верш, по линіи, исходящей изъ 
угла , образуемаго линіей пришива гривенки и 
рукаі іа 8 ^ 8 8^/4 1 S ' / s 1 9 

2 ) средней части спинки на р а і с т о я н і и о т ъ линіы • 

п р и ш и н а воротника : въ 1 и 2 р о с т а х ъ — н а 4Ѵ2 
верш. 3 и 4 — н а верш, и въ 5 и 6 — н а 1 
б верш., по лин іи , исходящей изъ угла, образуе • 
маго линіей п р и ш и в а р у к а в а и бокового шва. 8 S 7 s 8 7 . 8 ^ 8 8 7 2 

З"» спинки н а р а з с т о я п і и отъ лииіи пришива ворот-
н и к а : пъ 1 и 2 р о с т а х ъ — f ! верш., въ 3 и 4 — 

7 7 . 'GVi перш, и въ 5 и 6 р о с т а х ъ — 6 V 2 перш. 7Ѵя 774 7 7 . 7^'в , 
4 ) по тиліи 6 6 ' / бѴе ' 67... 672 1 
5 ) внизу (подолъ) по п])ямому паправлен ію съ угла 1 

па уголъ, считал высоту сегмента: для всѣхъ 
р о с т о в ъ — в е р ш к а 1372 

6) складки (высота выступа Ѵѳ вершка) у пришива 
воротника ЗѴ4 з ' А 374 : 374 3 7 4 374 

7 ) плеча по гривенкѣ 4Vs 4 7 4 , 1 4 7 . , 4 ^ 8 4 ^ 4 
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P 0 t T ' b L 

Н А З В А Б І Е Л Е К А І Ъ . 
j 

1 2 

1 

3 4 

1 

5 6 

Лекало З е. Воротникъ. 

1 1 

Длина: 1) между наружными Еонцаин (срѣзанными) 
по прямоиу направлевію съ угла на уголъ, сч!'-
тая высоту сегмента: для 1 и 2 ростовъ— 
І ' / * верш, для 3 в 4 р о с т о в ъ — 1 % верш, и для 5 
и 6 ро(товъ—ІѴ2 верш. 13 13Ѵ4 I 3 V 2 1374 I 4 V 4 1472 

2) между внутренними концами: 
а) по прямой линін 10Ѵ2 10V4 I I 1174 " 7 . 1 1 7 4 
б) по л и Е І и пришива 1 0 % loVe i i V e i i V s 1178 1 1 7 , 

Ш и р и н а по серединѣ ЗѴв зѴв 3V4 374 372 372 
Глубина вырѣза (стойка) внутреннихъ концовъ по 

скосу V t 6 "/le 7 i 6 Vie Vie 

Лекало 4 - е . Верхняя половинка рукава . 

Длина отъ высшей точки верхпяго края (у пришива 
погона) до средины ввжняго края 11 I IVJ 12 12V2 13 1372 

Ш и р и н а : 1) вверху съ угла на уголъ SV. 5^/4 6 6 674 6 V 4 
2) внизу 4»/ . 4^4 4Ve 4 7 e 5 5 

Л е к а л а 5 - е . Нижняя половинка рукава . 

Длина: отъ середины верхней части до середины ниж-
I i 7 t ней части 9 9V2 10 1072 11 I i 7 t 

Ш и р и н а : 1) вверху съ угла на уголъ 4V4 4V4 5 5 574 574 
2) внизу A'U 4^/4 4 7 8 4 7 8 5 5 

Лекало 6 - е . Ѳбшлагъ. 

Ш и р и н а : 1) вверху отъ угла на уголъ loVe loVe 1078 lO^/e 10^8 1078 
2) внизу еь угла на уголъ, считая высоту сегмента 

Ѵі вершка 8^/8 8Vi 878 9 7 8 978 
Высота по мыску 5 7 . SVe 578 578 578 578 

д вырѣзу 4V4 474 474 474 474 474 

Л е к а л о 7 - е . Хлястинъ (перемычка) . 

Длина но серединѣ 6 674 672 6 V 2 674 
Ш и р и н а 1V2 іѴг 172 172 IV2 172 

Лекало 8 - е . Столбинъ. 

Длина . 2 2 2 2 2 2 
Ш и р и н а IV4 1V4 

1 
174 174 I ' /4 174 

Лекало 9 - е . Карманный клапанъ. 

Длина 5 5 5 5 5 5 
Ширина 1V4 1V4 1 7 4 1 7 4 174 

Л е к а л о 1 0 - е . Подбортъ. 

Длина: 1) по наружному краю 10V2 10V4 1 I I I l V 4 - I I 7 2 " 7 4 
2} по внутреннему враю 1 0 % 10V2 1074 I I 1174 " 7 a 
Ш и р и н а 3Ѵ4 3Ѵ4 374 374 374 374 

Лекало 1 1 - е . П е т л и ц а ( клапанъ) . 1 
Длина по ребру 2 V 4 2 V 4 274 274 2 7 * 
Ш и р и н а . 7 І 7 4 74 74 

Лекало 1 2 - е . Погонь. 

Длина: 1) по серединѣ ЗѴ2 з Ѵ . 374 3 7 4 4 4 
2 ) по наружному ребру ЗѴ4 3V4 372 372 374 3 7 * 
Ш и р и н а IV2 i V , i 7 t 1 7 2 I V 2 i7> 

П р и и ѣ ч а н і е . Всѣ измѣре^ія въ этой таблицѣ показаны въ вершкахъ. 
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мѣръ кавалерійской ши 
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Е Л Ь 

нели образца 1912 года. 

Ростъ июдБй, с о о т в е т -

с т в у ю щ е н о п е р а п ъ 

пѣрокъ-

Длина 
сзади о т ъ 

пришива 
воротника. 

с. 

Длина спе-
реди отъ 

пришива 
воротника. 

Й 5 

ок 

Ш и р и н а . 

2 ^ х р, = 
свіЗ с ш Я = d г? « ра = а л CL-
ее b & 

ев " а S. = В) с 
Й Я £ & з: \ 
tS О = 

5 2 

S аЗ с-
^ Е 

oj а< t-(3, о 
(U \о с 

s -а о = оз х -

^^ g - g 

Я Q. 

a ^ я tt 

J о S 
a ^ c= c-
i=c И и с 

U. 
. c: 

rt 2 a 

•fP ^ 
^ . — 

и s 
5 QJ 

с о 
3 . S я «ч ж 3 
о н 
= •=: ^ 

5 Н 
'Э & ^ 
О г г о 
>< cS 
5 = 3 

•А 
а ^ ил 
S Ч s; 

3 i - S 

CS а 
Б 
а 
Б Е g. 

еЗ 
Н О .(Я а 

.5 "ч « 
сЗ г: 
fr^ S 

й 
О 5; 
а 
а 

Б 
> > t-
а с.. 
о 
S 
О у. 
й с я; 
о 
о я ^ 
ей К 
а 
Б 

Воротнинъ. 

и fe 
^ E о ts ^ ^ 
e я 

- I 
i s 
я о 

о 
Ю 
s ^ 

=® 
=4 о 

n; 

t re 
H я 

S i a> 

^ о 
о ft « g 

" S 
a ё 

fQ В 

T 

Отъ 2 арш. 2 верш, до 
2 арш. З ' /в верш. 

Отъ 2 арш. 4 верш, до 
2 арш. SVs верш. 

Отъ 2 арш 6 верш, до 
2 арш. 73/в верш. 

Отъ 2 арш. ТѴз верш, до 
2 арш. 8Ѵа верш. 

Отъ 2 арш. 9 верш, до 
2 арш. Ю'/в верш. 

Отъ 2 арш. 11 перш, 
и выше 

83/, 2SV2 

9 291 

ЗОѴ. 

9Ѵ2 31'/-2 

32Ѵ. 

9 'Д 8'/-2 

83/і 2 8 ' м 

9З/, 9 29 ' / 

9 ' / 

10' . 

І9Ѵ 

14^/ І2Ѵ/й 

І4з/н 

93/ 

І43/.1 

і5Ѵ« 

20'А. 

ЗО^/ 21 v., 

lOS/J 25/в 

10', в зѴв 

I 

ІІ^ з^Д 

Il^.'s 2З/4 

3 
I 

i iVh! 3 

P у к a в ъ . 

Ш и р и н а 
вдвое. 

l a 

BQ сі Ю = 
«Ч РВ 

K S 

и tA 
Оі со 
в « 
а 3 

И 

Обшлагъ. 

( 

• Хлястинъ 
П о г о н ъ. [ (пере-

мычка). 

s 

I 
\o a> P. 
>1 

§ ^ Ю в 

в 
с . 
в 

э 

Столбикъ. 

І4Ѵ4І 4V4 

14V4! 

15V4I 5 

15V4; 5 

ібѴіі 5Ѵ 

іб^А SV. 

4V. 

4V. 

4'/4 

578 4 

SVe: 4 

5V« 4 

SV8, 4 

5Vs 4 

5V« 4 

ЗѴ. 

ЗѴ4! 

3 ' / J 

3Ѵ2 

ЗѴ4 

ЗѴ4 

I v . 

1V2 

I'A. 

1V2 

i V . 

1V2 

S'Ai 

SVv 

5 /4 

6V4I I 
I 

'U 

Карманный 
клапанъ. К a p м a н ъ. 

03 Ь ш -• к л 

с. - ш 

5 ;ь 

5 'Ѵв 

5 Ѵн 

4' -v. 

4 ' 

4V4; 

4 ' / 

Петлица 
(нлапанъ) 
воротника. 

Б 

4 верш, отъ иола. 

подбоя лѣваго к р а я разрѣза около ^и верш., подшивки пра іаго края разрѣза около долуіершжа, 
к.імъ расчетомт, чтобы подолъ шинели, надѣтой в а чвловѣка соотвѣтствугощаго роста , былъ не выше 
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Р А О Ч Е Т Ъ 
отпуска матеріаловъ на одну кавалерійскую шинель образца 

1912 г. 

№№ ростоаъ 

Наименѳваніе 
предметовъ. 

1 
ч 

2 

і 

3 4 
І 
1 

^ ! 
б 

Сукна сѣро-шинельнаго оа . 14 11.18д]>. 4 а. 8 п. 4 а. 8 в. 4 др. 4 а . 11 в . 2едр . 5 ар. 5а.2в.15др. 

Холста подкл а д о ч н а г о 
(шир. 8 верш.) 4 а. 13 ]і. і а. 15 н.| 5 а . 4 в. 5 а. 6 в. 5 а. 12 в. 5 а. 15 в. 

Сукна приборнаю. 1 
1 

Н а одну пару погонъ И др. 11,3 др. 11,8 лр. 12 др. 12,5 др. 13 др. 

Н а одиу пару іідапанов'і. 
(петлнцъ) воротнвка 3,4 др. 3,4 др. 3,4 др. 3,4 др. 3 ,4 др. 3 ,4 др. 

Н а выпушку кругомъ во-
ротника 7,1 др. 7,3 др. 7,5 др. 7,7 др. 7,9 др. 8 др. 

Н а одну пару выиушекъ 
къ п а р і погонъ 5,1 др. 5,2 др. 5,4 др. 

1 

5,5 др. 5 ,7 др. 5 ,9 др. 

Н а пару выиушеаъ къ па-
рѣ клаоановъ (петлнцъ) 3,3 др. 3,3 др. 3 ,3 др. 3 ,3 др. 3 , 3 др. 3 ,3 др. 

Пуговицъ металлическихъ 
мувдирныхъ П 0 девяти (9) 

1 
ш т у к Ъ 1) 

Пуговицъ ыеталлическихъ 
шароварннхъ П 0 четыре (*) ю т у к и 

1) Для каждаго внжняго чина ряхового аваніл. 



В ѣ д о м о с т ь 

шинелямъ для нижни^ъ чиновъ кавалеріи и гвардейски^ъ 

казачьи^ъ частей по цвѣту суконъ и металлическаго 

прибора. 
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В t, Д О 
шинелямъ для нижнихъ чиновъ кавалерш и гвардевскихъ 

м о с т ь 
казачьихъ частей но цвѣту суконъ в металлическаю прибора. 

а 
Оі 

Клапаны н а воротнвкѣ. 
П О Г О Н Ы ; 

Наименованіе аолковъ или частей. 
Клапаны. Выпушки нд н н х ъ . 

9 1 8 Кавалергардск ій Е Я В Е Л И Ч Е С Т В А оолкъ 

9 1 9 

9 2 0 

9 2 1 

9 2 2 

9 2 3 

9 2 4 

9 2 5 

9 2 6 

927 

Л.-Гв, Конный полит. 

КираснрсЕІй Е Г О В Е Л И Ч Е С Т В А полкъ 

К и р а с и р с к і й Е Я В Е Л И Ч Е С Т В А полкъ 

К а з а ч і й Е Г О В Е Л Р І Ч Е С Т В А ііолкъ. 

А т а м а н с к і й иолкъ 

1 - я У р а л ь с к а я Е Г О В Е Л И Ч Е С Т В А 
сотня 

2 - я О р е н б у р г с к а я сотня 

3 - й сотни С и б и р с к а я полусотня 

3-й А с т р а х а н с к і й взводъ. 

9 2 8 3 - й Семирѣченскій взводъ 

9 2 9 

о 

4 -й З а б а й к а л ь с к а я полусотня 

9 3 0 4-й А м у р с к і й взводъ 

9 3 1 

9 3 2 

9 3 3 

9 3 4 

4 - й Уссурійск ій взводъ. 

Л.-Гв. К о н н о - Г р е н а д е р с к і й полкъ 

Уланск ій Е Я В Е Л И Ч Е С Т В А полкъ 

Дрягунск ій полкъ. 

Желтые . 

Свѣтло-свніе. 

Алые . 

Голубые. 

Малиновые. 

] 'олубые. 

Алые. 

О р а н ж е в ы е . 

Малиновые . 

О 

о 

я 
о 

А л ы я . 

Темно-аеленыя. 

Слн ія . 

Свѣтло-синія. 

Теыно-зеленыя. 

Иогоны. Выпушки на Бнхъ . 

Пуговицы 

(съ орломъ) . 

Приказы ПО воевному 
вѣдомству 

Желтые . 

Свѣтло-синіе. 

А л ы е . 

Голубые. 

Малиновые . 

Голубые. 

Алые. 

Оранжевые . 

Малиновые . 

Темно-зеленыя. 

СИБІЯ. 

Темно-зеленыя. 

Б ѣ л г о металла . 

.- К р а с н о й мѣди. 

Бѣлаго метал і а . 

К р а с н о й мѣди. 

I 
) П р . 1858 г. № 75 и 1875 г. № 3 4 

П р . 1857 г. № И . 

П р . 1875 г. № 34 . 

П р 1855 г. № 6 4 и Ц. Г. И. У. 1911 г 
№ 21. 

П р . 1906 г. № 632, 1911 г. № 5 4 и 
^ ' Ц. Г. И. у. 1911 г. № 21. 

Красной мѣди. 

Пр. 1882 г. № 86. 

П р . 1875 г. № 34. 
I 

Бѣлаго металла . П р . 18fi2 г, № 8 6 . 



3 0 0 Ю1 

а 
р . 
& 

! 

Клапаны н а воротникѣ: П 0 Г 0 Н Ы : 
3 
ш Наименованіе полковъ или частей. 

Пуговицы Приказы по военному 
вѣдомству. % о ш 

Наименованіе полковъ или частей. 
Клапаны. Выпушки н а нжхъ. 

< 1» 
Погоны. 

1 

Выпуш ки на н и х ъ . 

(съ орломъ) 

Приказы по военному 
вѣдомству. 

9 3 5 Л. -Гв . Г у с а р с к і й Е Г О В Е Л И Ч Е С Т В А полкъ 
« 
я 

— (Ъ 
55 

і 
К р а с н о й мѣди. ! Пр . 1 8 5 8 г. № 75 ; 1855 г. № 122 и 

1875 г. № 34. 

9 3 6 Улаискій Е Г О В Е Л И Ч Е С Т В А полкъ 
< 

Синія . 
ч 

Сив ія . Пр . 1 8 7 5 г. № 34. 

Бѣлаго металла . Бѣлаго металла . 

9 3 7 Гродненск ій г у с а р с к і й полкъ. 
в 

Оливковые. Малиновыя . Малиновые. Пр . 1858 г. № 7 5 , 185[» г. № 122 и 
1 8 7 5 г. № 3 4 . 

9 4 3 
1 -л , 2-я , 3 -я , 4 -я и 5 - я б а т а р е и Л.-Гв. конной а р -
тиллер іи 

Ч е р н а г о плиса . 
Т е н н о - з е л е н ы я . 

( П о к р а ю в о р о т н и -
к а — а л а я ) . 

Темно 'Зеленыя. 
К р а с н о й мѣди 

П р . 1862 г. № 86 . 1 9 0 8 г. № 1 7 8 и 
1911 г. № 109. 

9 4 4 
6 - я Л.-Гв. Д о н с к а я к а з а ч ь я Е Г О В Е Л И Ч Е С Т В А 
б а т а р е я д.-гв. конной артиллер іи 

Ч е р н а г о плиса . 
Т е н н о - з е л е н ы я . 

( П о к р а ю в о р о т н и -
к а — а л а я ) . 

о5 

а 
— 

(съ орломъ и пуш-
1 ками) . П р . 1911 г. № 109. 

9 4 5 ГвардейсЕІй запасный кавалер ійск ій полкъ. Алые . Т е м н о - з е л е н н я . <=5 
Темно-зеленыя . К р а с н о й мѣди. П р . 1893 г. № 302 и 1912 г. № 216 . 

9 4 6 , полевой ж а н д а р м с к і й эскадронъ . Голубые. — 

<=5 

Голубыя. 
і 

Бѣлаго металла . П р . 1910 г. № 6 2 5 и Ц. Г. И . У. 1 9 1 1 г. 
№ 109. 

947 Э с к а д р о н ъ О ф и ц е р с к о й кавалер ійской школы. Ч е р н ы е . А л ы я (и по к р а ю 
воротника) . 

1 Алые , съ обшивкой 
учебной тесьмой 

-

j Ж е л т о й мѣди. 
1 

Пр. 1907 г. № 314 . 

9 5 0 К о н н а я б а т а р е я О ф и ц е р с к о й а р т и л л е р і й с к . школы. Ч е р н а г о плиса . 
Do к р а ю ворот-

н и к а — а л а я . 
Алые , съ обшивкой 

учебной тесьмой. Бѣлыя. 
Краі;ной мѣди 

(съ орломъ и пуш-
к а м и ) . 

П р . 1912 г. № 5 4 5 . 

9 » 3 
Полуэскадронъ п р и И М П Е Р А Т О Г С К О Й Н и к о л а -

евской военной академіи 
Черные. 

Алыя (и по к р а ю 
воротника ) . о" 

а 
Бѣлаго металла . Пр. 1909 г. № 163. 

9 7 5 1 - й Л е й б ъ - Д р а г у н с к і н Московскій полкъ. Алые. Темно-зеленыя . 
ч j 

Темно-зеленыя. Ж е л т о й мѣди. 

9 7 6 
2 -й , Псковск ій Е Л В Е Л И Ч Е -

С Т В А полкъ. 
Рововне . Бѣлыя. ! 

1 
розовые. [ Бѣлыя. Бѣлаго металла 

9 7 7 3 - й Д р а г у н с к і й Новоросс ійск ій полкъ. Малиновые . Т е и в о - з е л е н ы я . Малиновые . ^ Темно-зеленыя . Ж е л т о й мѣди. 

9 7 8 4 -й Н о в о т р о и ц к о - Е к а т е р и е о с л . п. Оранжевые . Бѣлыя. Оранжевые . Бѣлыя. Бѣлаго металла . 

9 7 9 5 - й Каргопольскій полкъ. Бѣдые. Теино-зеленыя . Бѣлые. Темно-зеленыя . Ж е л т о й мѣди. 

Пр . 1 9 0 8 г. № 277 . ] — Пр. 1 9 0 8 г. № 277 . 

9 9 0 б - й Глуховск ій полкъ Свѣтло-синіе. Бѣл«я. Свѣтло-синіе. Вѣлыя. ев 
•=: 
3 

981 7 - й Кинбургск ій полкъ. Теино-зеленыя . ¥ 
1 w Темно-зеленыя . Э 

Желтые . 
! 3 

^ 1 
о 

Желтые . 
S 1 ч 

982 8 - й А с т р а х а я с к і й полкъ к 
3 

Ьч j с; 

9 8 3 9-й , К а я а н с к і й полкъ Алые . 

1 ч 
ot Алые. 

1 

Ж е л т о й мѣди. |J 
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я 
А 

т 

Клааавы на воротникѣ: 

Наименованіе полковъ или частей. 
Клапаны. Выпушки на нихъ. 

984 10-й драгунскій Новгородскій ПОЛЕЪ 

985 і 11-й 

086 

987 

12-н 

13-й 

Рвжскій ПОЛЕЪ. 

Стародубовсвій полкъ. 

Военнаго Ордена ицлкъ 

Малиновые. 

Темно-зеленые. 

Свѣтло-синіе. 

Чернаго плиса. 

988 14-й 
і 

Малороссійскій полкъ. Сьѣтло-зеленые, 

989 j 1 fi-й Переяславскій полкъ Темно-зеленые. 

990 1б-й Тверской поякъ Малиновые. 

991 17-й Нижегородскій Е Г О В Е І И Ч . п. Темно-неленые. 

992 lS-й Сѣверскій полкъ . Малиновые. 

:іУЗ 19-к Архангелогородскій полкъ. 

994 20 й Фпнляндскій полкъ. 

995 Приморскій драгунсЕій полкъ 

096 Армейскія запасныя кавалерійсЕІя части 

!)97 Штабы и управлевіл арнейской кавалеріи 

Алые. 

Темно-зеленые. 

Алые. 

Бѣлыя. 

Свѣтло-синія. 

Бѣлыя. 

Оравжеиыя. 

Ъѣлыя. 

Малиновыя. 

Темно-зелевыя. 

Малиновыя. 

Тсмно-зелепыя. 

Желты я. 

998 1-й улаескій С.-Петербургскій полкъ 

999 2-й 

1000 3-й 

1001 4-й 

Курляндскій полкъ 

Сиоленскій полкъ 

Темно-зеленые. 

Алые. 

Темно-зелеыыя. 

Алыя. 

Свѣтло-синіе. 

Бѣлые. 

Харьковскій полкъ Желтые. 

1002 і 5 й Лвтоііскій полкъ Алые. о 

— 302 — 

- I і 

Д О Г 0 Н Ы: 

j 

Пуговицы 
1 

Приказы ПО военному 
! ' 

і Погоны, 
! 
і 

Выпушки на вихъ. 
I (съ орломъ). вѣдомсгву. 

I 
Малиновые. Еѣлыя. 

Темно-зеленыя. 

Свѣтло-синіе. 

Бѣлые. 

Бѣлыя. 

Оранжевыя. 

Свѣтло-зеленые. 

X 
ts 
ч 
S3 

Алые, 

Желтые. 

Свѣтло-синіе. 

Бѣлые. 

Желтые. 

Алые. 

> 1.ЛЫЛ. 

Темпо-зелевыя. 

я 
>=с 

•я 

о 

Бѣлаго мет. 
Пр. 1908 г. № 277. 

Желтой мѣди. 

а ч 
Пр. 1908 г. 277 и 404. 

Пр. 1908 г. Л 277. 

Пр. 1908 г. № 277 и 19X2 г. 216 

Пр. 1908 г. № 277. 

Бѣлаго металла. 

Пр. 1908 г. № 155 и Ц. Г. И. 
1 9 П г. № 21. 
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і g-
•ч к m 

1 

Наименованіе полковъ или частей. 
! 

К л а п а н ы н а воротник-L: 
1 

Ф 
§ 
к 
^ 

1 

Наименованіе полковъ или частей. 
! I Клапаны. Выпушка на н в х ъ . 

Ш'д 6-й уланск ій Волынскій нолкъ Сьѣтло-синіе. 

1004 7 -й ОЛЬОІОПОЛЬСБІЙ ПОЛКЪ Бѣлые. 
ц 

1 0 0 5 і 8-U ВознесенсЕІй полкъ Желтые . 

в 

к 

1 0 0 6 9-Й БуГСКІЙ ПОЛЕЪ Алые . 
1 

1007 10 -й „ Одесскій п о л к ъ . 
ш 

Свѣтло-сввія . 

1 0 0 8 11-й Чугуевск ій Е Я В Е Л И Ч Е С Т В А п. ш 
к 

О 

Бѣлыя. 

1 

1009 12-й Бѣлгородскій полкъ 

ш 
к 

О Желтыя . 

1 0 1 0 13-й Владимірск ій полкъ Желтые . 

1011 14-й Л м б у р г с к і й полкъ Свѣтло-синіе. 

1012 15-й Т а т а р с к і й полкъ Малиновые . 1 
« 

1013 16-й Н о в о а р х а н г е л ь с к і й полкъ Алые . 

ш 

о 

2 0 1 4 17-й Новомиргородск ій полкъ. М а л и н о в ы е . 

1 6 1 5 1 - й гусарск ій Суыскій полкъ Свѣтло-синіе. А л ы я . 

1 0 1 6 
1 

2 -й лейбъ-гусарск ій Павлоградск ій полкъ I Темно-зеленые . Бирюзовыя . 

1017 
1 

3 - й гусарск ій Елисаветградск ій полкъ. Свѣтло-синіе. Бѣлыя. 

1 0 1 8 4 - й М а р і у п о л ь с к і й полкъ Сив іе . Ж е л т ы я , 

1019 5-Гі А л е к с а н д р і й с к і й Е Я В Е Л И Ч . Ч е р н ы е . А л ы я . 
1 

1020 6 - й К л я с т и ц к і й полкъ. Синіе . 

1 

Свѣтло-свнія. 

1021 7 -й , Бѣлорусскій полкъ . . . . Свѣтіо-синіе. Бѣлыя, 

Пуговицы 

Погоны. Выпушки на н в х ъ 
(съ орломъ) . 

1 
1 

Свѣтло-свніе . 
еЗ «ч «ч 

Бѣлые. 
я 

£ 
Желтые . 

Алые . 

ч 

Свѣтло-свніе. ш 

§ 
g Бѣлые. 

§ 
g 

п 

Ж е л т ы е . 
я 

» 

г 

1 
о ее Ч 

М а л в н о в ы е . 

і » 
О ІІ 

j Б ѣ л і ^ . 

М а д в н о в ы е . 

— 1 

} 

]• 

Алые . 
— 

н 

Бирюзовые . 
— 

Бѣлые. 
— 

н 

Ж е л т ы е . — 

А л ы е . — 

а 

Свѣтло-синіе . і 

Бѣлые. — 

2 es 

і 

Приказы по военному 
вѣдомству. 

П р . 1 9 0 8 г. 155 н Ц . Г. И . Y 
1 9 1 1 г. 2 1 . 

П р . 1 9 0 8 г. № І б б . 
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1 3 о. 
t » 
eS Клапаны в а воротннкѣ: П О Г О Н Ы : 
ta 
a Наименованіе полковъ или частей. Пуговицы Приказы по военному V Наименованіе полковъ или частей. Приказы по военному 

І^лаоаны. Выпушка в а нвхъ . Погоны. , Выпушки на ннхъ. 
съ орломъ. вѣдомству. 

1022 8-й гусарскШ Лубенскш полкъ Синіе. Желтыя. Желтые. Г)ѣ;іаго металла. 

1023 9-й КіевсБІЁ полкъ. Темно-зеленые. Алыя. Алые. — 

к пр. 1908 г . № 155. 

1024 10-й , ИнгерманлавдсЕІй иодЕЪ Свѣтло-синіе. — Свѣтло-снніе. — 

>=( 

1025 11 й „ Изюмскій полкъ , Алые. — Алые. 
« 
С 
н 
ч 
0) 

Пр. 1908 г. № 155, 1910 г. N Ѳ93 
и 1912 г. № 453. 

1 1026 12-й ^ ,, АхтнрсБІй полкъ Коричневые. 

ее 
9) 
а 
f 
ч 

— 

Пр. 1908 г. № 155, 1910 г. N Ѳ93 
и 1912 г. № 453. 

1 

1027 13-й Нарвскій полкъ Свѣтло-синіе. 
а 
н 

9) 
а 
f 
ч 

— 

1 

ев 
ч а ; 

1 

ев 

1028 

/ 

14-й МитавсЕІй полкъ Темно-зеленые. 
^ ^ 

1 

g 
О) » 

Пр. 1908 г. JVfe 155. 

1029 15-й УкраинсЕІй полкъ Померанцевые. Гоіубыя. Голубые. 1 
1030 16-й Иркутскій полкъ Темно-зеленые. Малнновыя. 

і 
Малиновые. — 

Желтой иѣди. Желтой иѣди. 

1081 17-й Черниговскій полкъ Краповые. — Бѣлае. — Пр. 1908 г. № 155 и 1912 г. Л 71. 

1032 , 
1 

18-й Нѣжинскій полкъ Темно-зеленые. Свѣтло-синія. Свѣтло-синіе. -

Бѣлаго металла. 

Пр. 1908 г. № 155. 

Бѣлаго металла. 

103S Крымскій конный полкъ . Алые. — — Пр. 1874 г. № 279. 

1086 Конныя и конно-горныя артиллерійскіл части Темно-зеленые. Алыя (и но краю во-
1)отника). 

оЗ 

іЭ 

— 
Желтой мѣди съ 

орломъ и пушками. Пр. 1875 г. № 34. 

1047 Отдѣльны& корпусъ жандармовъ и полевые я а н -
дармскіе* эскадроны Голубые. 

Алыя. 

К — Бѣлаго металла. № 1897 г. № 47, 1910 г. № 386 и 
Д . Г. И. У. 1911 г. № 21. Алыя. 

№ 1897 г. № 47, 1910 г. № 386 и 
Д . Г. И. У. 1911 г. № 21. 

1065 Писарл штаба 1-й и 2-у. гвардейской кавалврій-
ской днвнзіи Темно-аеленне. Темно-зеленыя. Желтой мѣдв. Пр. 1865 г. № 24. 



О Т Д Ъ Л Ъ л и т . А. 

ГОТОВЫЯ ВЕЩИ. 

V ГРУППА. 

Т Е П Л Ы Я В Е Щ И , 

§ 83. Бушлатъ для мастеровыхъ и рабочихъ нижнихъ чиновъ Петербургскихъ 
окружныхъ артиллерійскихъ складовъ: артиллерійскаго и огнестрѣльныхъ 

припасовъ. 
(Пр. 1897 г. № 78). 

1151. Бушлат'ь строится изъ сѣраго шиеельнаго сукна, двубортный, съ. 
отложнымъ воротникомъ, съ нѣкоторымъ перехватомъ въ таліи; юбка 
бушлата не пришивная, а цѣльная съ боками и спинкою, безъ зад-
нихъ карманныхъ клапановъ. Воротникъ и борты безъ проклейки^ 
Бушлатъ строится свободно для движенія рукъ и тѣла. 

Спинка бушлата цѣльная, но можетъ быть и сшивная по срединѣ; 
въ послѣднемъ случаѣ и юбка дѣлается (по срединѣ) сшивная же. 
Длина спинки, смотря по росту, отъ 10Ѵг до 18 верш. Длина таліи 
бушлата опредѣляется по росту; длина полъ отъ таліи должна быть 
7 верш., считая отъ нижняго бортового крючка; ширина полъ по 
низу, смотря по росту, отъ 2 арш. 4Ѵ2 верш, до 2 арш. бѴг верш. 
Полы спереди заходятъ одна на другую: у таліи на 474— 5 верш, 
и виту на ЬУ^—ЬЧ^ верш. 

Борты отстуааютъ отъ воротника на 2 Ѵ 2 — в е р ш , верхніе 
края бортовъ дѣлаются нѣсколысо вырѣзанные, острымъ угломъ къ 
верху. Лѣвый бортъ бушлата подбивается сѣрымъ шинельнымъ сук-
номъ, шириною отъ верхняго края борта до таліи верш.; 
правый бортъ отъ воротника до таліи суконнаго подбоя не имѣетъ. 
Края обоихъ бортовъ подгибаются внутрь: а) отъ верхняго края да 
таліи на Ѵг—Vs верш, и б) отъ таліи до низа на 1 — 1Ѵ4 верш., при 
чемъ загибъ этотъ постепенно съуживается къ низу до з д — в е р ш . 
Края бортовъ по загибу прострачиваются: правый бортъ кругомъ, 
одною строчкою, а лѣвый бортъ: до таліи—двойною, а отъ таліи до 
низа—одинарною строчкою. 

На правомъ борту снаружи нашивается вверху и внизу по одной 
желѣзной проволочной петлѣ. Верхняя петля пришивается на 
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1—1 Vi вѳрш. отъ шва воротника (смотря поподъему груди) и на 5 верш 
отъ края борта, а нижняя петля — на самой таліи, въ разстояніи 
в вершковъ отъ края борта. Между этими петлями, на равнэмъ отъ 
нихъ и между собою разстояніи и на 4Ѵ2—5 верш, отъ края борта, 
нашиваются 4 металлическія панталонныя пуговицы. 

Суконный подбой подшивается къ лѣвому боргу по верхнему и 
нижнему поперечнымъ краямх; наружный же долевой край подбоя 
подшивается къ борту лишь на разстояніи ІѴ2 верш, отъ его верх-
няго и нижняго краевъ. Остальная часть подбоя не подшивается къ 
^орту, а подгибается внутрь на Vie—Ѵ^ верш.; при чемъ самый под-
бой, а равно внутренняя часть сукна бушлата, подбивается подкла-
дочнымъ холстомъ. Въ суконномъ подбоѣ лѣваго борта, въ мѣстахъ, 
соотвѣтствуюш.ихъ пуговицамъ, находящимся на правомъ борту, 
дѣлаются просѣчныя обметанныя петли, длиною каждая по ^/з верш. 
Вверху и внизу лѣваго борта, соотвѣтственно петлямъ, пришитымъ 
къ правому борту, нашиваются проволочные крючки, пропуская ушки 
каждаго крючка подъ подбой борта. Верхній крючекъ нашивается въ 
углѣ борта, а нижній крючекъ—у таліи-въ разстояніи з/в верш, отъ 
края борта. 

Бушлатъ весь (кромѣ юбки и бортовъ подбоя) отъ воротника 
до нижней петли, кругомъ, и въ рукавахъ, подбивается подкладоч-
нымъ холстомъ. Подбой къ спинкѣ бушлата (на перерѣзѣ таліи) въ 
попѳречномъ направленіи пристрачивается къ сукну бушлата 2 строч-
ками, отстоящими на Ѵ2 верш, одна отъ другой. Соотвѣтственно про-
межутку этихъ строчекъ, края подбоя бушлата оставляются не под-
шитыми для возможности пропуска между подбоемъ и сукномъ пала-
точной тесьмы. Тесьма эта, длиною 28 вершковъ, своею среднею 
частью пришивается къ спинкѣ буіплата; она служитъ для стягиванія 
бушлата въ таліи, при надѣваніи. 

Воротникъ — одного сукна съ бушлатомъ, отложной, дѣлается 
мягкіи и подбивается сукномъ. Воротникъ изготов.іяется шириною 
около 2Ѵ4 верш.; онъ застегивается на одну желѣзную проволочную 
петлю съ такимъ же крючкомъ; петля и крючекъ пришиваются къ 
боковымъ краямъ на разстояніи з/э вершка отъ шва воротника, съ 
пропускомъ лапки петли и крючка подъ суконный подбой воротника. 
Воротникъ прострачивается по нижнему и боковымъ краямъ, на раз-
стояніи Ѵв вершка отъ нихъ, одною строчкою. 

Рукава состоятъ изъ двухъ половинокъ и дѣлаются шириною; 
у пришива 5 верш., а внизу З^Д—4 верш.; длина ихъ Должна быть 
такова, чтобы рукавъ нижнимъ краемъ обшлага доходилъ до перваго 
сустава большого пальца. 

§ 8 4 . Полушубки для нижнихъ чиновъ. 
(ІІоложеніе Военнаго Совѣта 25-го февраля 1910 г.^. 

Полушубки изготовляются изъ русскихъ, ордынскихъ и другихъ 1152-1153, 
овчинъ, плотныхъ, прочныхъ, хорошо дубленныхъ, мягкой выдѣлки, 
ве пухлыхъ, не кислыхъ и не перегорѣлыхъ, съ крѣпкой плотной, 
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невылѣзающей шерстью, безъ илѣшинъ и слабыхъ пашинистыхъ 
мѣстъ. Надставки и вставки на овчинахъ въ полушубкахъ допуска-
ются въ количестьѣ не болѣе 8 штукъ во всѣхъ его частяхъ, за 
исключеніемъ правой (верхней) полы, гдѣ ни поперечныхъ, ни про-
дольЕыхъ с ш и Б о к ъ не допускается. Надставки и вставки должны 
быть аккуратно и крѣпко сшиты и имѣть размѣры не менѣе 2-хъ 
квпдратныхъ вершкоЕъ каждая. 

Плѣшины съ внутренней стороны допускаются, но съ тѣмъ, чтобы 
онѣ тщательно были прикрыты заплатами изъ овчинъ той же шерсти, 
что и полушубокъ. 

Равнымъ сбразомъ допускаются небольшія личины, оспины, а 
также прорѣзи, которыя должны быть сшиты гладко и крѣпко. 

Полушубокъ состоитъ Езъ спинки, полъ, рукавовъ и воротника^ 
сшиваемыхъ между собою посредствомъ внутреннихъ швовъ черезъ 
край, производимыхъ прочно льняною ниткою. 

Полушубокъ долженъ отвѣчать по наружному виду утвержденному 
образцу, по размѣрамъ—табели размѣровъ, а во всемъ остальномъ на-
стоящему описанію. 

Спинка полушубка прямая, можетъ быть цѣльная или сшивная 
продольнымъ швомъ изъ двухъ кусковъ овчинъ. Правая пола должна 
быть цѣльная, а лѣвая можетъ быть также цѣльная, или изъ двухъ, 
но не болѣе кусковъ овчинъ. 

Рукава скошены, т. е. вверху шире, а внизу уже и вшиваются 
въ проймы полушубка безъ ластовицъ. 

Мѣхъ по краямъ воротника, бортовъ, рукавовъ и подола 
подстригается. 

Воротникъ полушубка также овчинный, стоячій, съ закругленнымв 
концами. Высота воротника въ отдѣлкѣ ІѴз верш. Свободные края 
воротника и рукавовъ, а также борты и полы полушубка, обшиваются 
кожаной оторочкой, шириною Ѵ4 вершкм. 

Воротникъ застеіивается помощью лвухъ желѣзкыхъ проволоч-
ныхъ крючковъ и петель, нашиваемыхъ одинъ у основанія воротника, 
а другой на ѴІ вершка ниже верхняго края его. Длина крючковъ 
з/д вершка. 

Борты завязываются помощью 3-хъ паръ кожаныхъ ремешковъ, 
вырѣзанныхъ изъ овчинъ безъ волоса. Ширина ремешковъ около 
Ѵ2 верш., а длина каждаго около 6 вершковъ. 

Означенные ремешки нашиваются поверхъ круглыхъ латокъ, по 
краю праваго борта полушубка въ слѣдующихъ мѣстахъ: 1) въ верх-
немъ углу борта, 2) у таліи и 3) іиезкду ними по срединѣ, а на лѣ-
вомъ борту въ соотвѣтствующихъ имъ мѣстахъ, въ разстояніи отъ 
5 до 7 вершковъ отъ края борта также поверхъ латокъ. 

Полушубки доллшы строиться, какъ сказано выше, изъ овчинъ 
вполнѣ продубленныхъ, для чего при пріемѣ они подвергаются пробѣ 
на каждомъ полушубкѣ отдѣльно или надъ полушубками, взятыми 
для изслѣдованія въ количествѣ 87g изъ предъявленныхъ для сдачи 
Если овчина дубленна, то, капнувъ съ наружной сюривы и раядвинувъ 
волосъ іъ внутренней, растворомъ полутора-хлористаі о желѣза должно 
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появиться черезъ двѣ минуты черное пятно, имѣющеѳ синеватый 
оттѣнокъ, вслѣдствіе образованія дубильныхъ солей окиси желѣза. 
Если же овчина не продубленна, или вовсе недубленна, то подобной 
реакціи не прсшзойдетъ. J 

Полушубки изготовляются двухъ сортовъ: укороченные и удли-
ненные на три роста каждый въ количествѣ: а) 207о на большой 
ррстъ, б) 607« на средній ростъ и в) 207о на малый росгъ по слѣ-
дующей табели: 

Табель размЬровъ полушубковъ по ростамъ. 

Ростъ людей. 

Размеры 

полушубковъ. 

Удлиненный полушубокъ Укороченный полушубокъ 

Большой 
2а. 7в.— 

10 в. 

Средній Малый 
2а .4в . - |2а .2в .— 

7 в. : 4 в. 

Большой 
2а.7в.— 

1 0 в. 

Средній 
2а. 4в.— 

7 в. 

Малый 
2 а. 2 в.— 

4 в. 
і 

Ар. Верш. Ар. Верш. Ар . Верш. Ap.j Верш. Ap.j Верш. 1 
л р. Верш. 

Н Е М Е Н Ѣ Е 

Длина полъ отъ воротнииа спе-
реди 

Ш и р и н а полушубка по низу съ 
угла на уголъ 

Длина воротника 

Высота воротника . 

Длина рукавовъ по боковому шву, 

вверху 

внизу 
Ш и р и н а рукавовъ 

Ш и р и н а спинки между швами 
рукавовъ 

Ш и р и н а борта въ груди до шва 
рукава праваго 

лѣваго 

Длина спинки отъ воротника до 
низу 

1 

И 

— 12 

- І I V . 

- 1 іб^Л 

— ti 

— i 4 I — 
j 

— 1 1 -

9 

- 8V., 

1 9 

6V2 

9 

I IV4 

IV2 

V4 

572 

] 0 

8V . 

1 41/2 

2 ! 7 1 

103/, 

IV2 

574 

372 

9 7 , 

8 

772 

1 ! 41/, 

11 4 

9 

12 

172 

153/, 

6 

4 

я 

2 I 7 

1174 

172 

1574 

572 

2 I 5 

- І03/ , 

172 

І4ЗД 

57* 

— 1 1 

9 

8V2 

33/, -

— 1 1 0 — 

S72 i -

372 

974 

8 

" 7 a 

23/, 

Bo всѣхъ размѣрахъ допускается колебаніе въ большую сторону 
въ Ѵ2 вершка, кромѣ воротника, гдѣ допускается только Ѵв вершка. 
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§ 85 . Полушубокъ для нижнихъ чиновъ постояннаго и перемѣннаго со-
става учебной Автомобильной роты, при несеніи службы въ гаражахъ и 

на автомобиляхъ. 

(Пр. 1911 г. № 131). 

1154. Полушубокъ изъ О В Ч И Н Ы , выдубленной съ сѣро-коричневымъ 
оттѣнкомъ. Длина подъ опредѣляется по росту и должна быть такова» 
чтобы, при стоячемъ положеніи солдата, полы не доходили до низу 
на 8 вершковъ. Полнота опредѣляется разстояніемъ отъ угла одной 
полы до угла другой полы, по прямому направленію, причемъ раз-
стояніе это доллшо быть до ІѴз арш. болѣе роста человѣка, для 
чего полушубокъ выкраивается изъ овчины расширяющимся къ подолу, 
допуская вставку клиньевъ, но при условіи, чтобы они были сошту-
кованы прочно и вполнѣ тщательно. 

Ворты прямые, отстоятъ отъ воротника: правый на 3 верш., а 
лѣвый на 3—31/2 вершка. На правомъ борту нашиваются, въ одинъ 
рядъ, четыре желѣзныя проволочныя петли, въ равномъ одна отъ 
другой разстояніи, которое зависитъ отъ длины таліи. Верхняя петля 
пришивается на вершка отъ шва воротника, а нижняя петля на 
таліи. На лѣвомъ бортѣ, въ мѣстахъ, соотвѣтствующихъ петлямъ, 
пришиваются четыре желѣзные проволочные крючка, на разсто-
яніи 1—1Ѵ2 вершка отъ края борта, причемъ верхній крючекъ наши-
вается въ верхнемъ углу лѣваго борта. Лапки петель и крючковъ 
покрываются, для прочности пришива, небольшими кусочками сукна 
или кожи, пришиваемыми черезъ край. Верхніе края бортовъ дѣлаются 
вьірѣзанными острымъ угломъ кверху; отъ нижняго же крючка и 
далѣе до низа, борты полъ срѣзаны не прямо внизъ, а сънапускомъ 
наискось, чтобы полы больше заходили одна на другую. Полушубокъ 
изъ овчины выкраивается съ цѣльною спинкою, бочками и полами 
безь пришявной юбки. 

Рукава дѣлаются у пришива 6—8 вершковъ, чтобы на стѣснять 
свободы движеній, а внизу 472—5 верш.; длина должна быть такова, 
чтобы нижнимъ краемъ они доходили до второго сустава большого 
пальца, безъ обшлага. 

Воротникъ шинельнаго или защитнаго сукна, отложной, обшитый 
по наружному краю кантомъ изъ алаго сукна. 

Высота воротника должна быть отъ 2Ѵ2 до 3 вершковъ, чтобы 
верхній край поднятаго воротника не доходилъ до верхняго края 
уха на ] вершокъ. Длина воротника должна быть такова, чтобы 
онъ не обхватывалъ тѣсно мундирнаго воротника, а лежалъ бы сво-
бодно вокругъ него, такъ, чтобы края его приходились на верхнюю 
часть груди. Для того, чтобы воротникъ лежалъ аккуратно по шеѣ 
и не напиралъ на затылокъ, онъ долженъ имѣть покрой не прямой, 
а закругленный, вверху нѣсколько выпуклый, а внизу вогнутый, 
при чемъ передніе концы его дѣлаются скошенными; на концахъ 
этихъ, параллельно верхнему краю воротника, нашиваются клапаны 
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изъ темно-зеленаго сукна съ алыми выпушками; длина клапановъ 
1®/8 вершка, а ширина вершка. Воротникъ подбивается шинель-
нымъ сукномъ и кругомъ прострачивается. 

Онъ застегивается на три желѣзные проволочные крючка, съ 
петлями, пришиваемыми внизу къ краямъ воротника. 

Въ каждой полѣ полушубка дѣлается по одному карману съ 
продольными отверстіями, прорѣзанными на высотѣ таліи. Отверстія 
кармановъ обшиваются строчкой въ два ряда. Карманы дѣлаются 
изъ черной байки длиною 6 вершковъ и шириною 4 вершка, кромѣ 
того, такіе же карманы дѣааются съ обѣихъ сторонъ полушубка на 
груди его, на половинѣ длины отъ воротника до таліи. 

Погоны алаго сукна, подбитые шинельнымъ сукномъ, дѣлаются 
длиною въ отдѣлкѣ 3^/4 вершка и пригоняются по плечу, ширина 
погоновъ ІѴ2 вершка; погоны вшиваются въ рукавъ, а верхній край 
застегивается на одну пуговицу, пришитую на полушубкѣ, на Ѵ4 вершка 
отъ шва воротника. Погоны обшиваются желтой учебной тесьмой, 
по образцу таковыхъ же въ прочихъ учебныхъ частяхъ, съ устано-
вленнымъ для роты спеціальнымъ знакомъ, напечатаннымъ желтою 
масляною краскою по трафарету. 

Дримѣчаніе. При несеніи службы на автомобиляхъ штабного 
типа въ мирное время разрѣшается имѣть полушубки черной 
дубки съ черными воротниками. 

§ 86 . Валянки и войлочныя подошвы къ нимъ (стельки) изъ овечьей 
шерсти. 

(Ц. г. и. у. 1913 г. № 22). 

Валянки—цѣльные, безъ швовъ, должны изготовляться изъ раз-
ныхъ овечьихъ шерстей: русской, ордынской или смѣси ихъ, произ-
вольнаго натуральнаго цвѣта (сѣрые, бурые и другихъ цвѣтовъ); 
примѣсь растительныхъ волоконъ (хлопка, пеньки и проч.) и низкихъ 
сортовъ шерсти, какъ то: шерсти коровьей, искусственной и т. п. 
не / Допускается. Присутствіе въ среднемъ слоѣ войлока О^ѣе короткой 
шерсти не должно служить препягстоіемъ къ пріему. 

Валянки должны быть тщательно и равномѣрно сваляны, хорошо 
промыты, опалены снаружи и гладко зачищены безъ тонкихъ и сла-
быхъ (дряблыхъ) мѣстъ; въ валянкахъ не должно быть заваляно 
шерстяной мелочи и посторонней примѣси (какъ то: соломы, щепокъ, 
песку и т. д.). Валянки не должны разслаиваться, содержать золы^ 
болѣе 5%, не должны быть проклеены и натерты охрой, мѣломъ и прочуй 

Къ пріему не допускаются валянки подмоченные и влажные на 
ощупь, а также съ гнилостнымь или какимъ либа инымъ посторон-
нимъ запахомъ. 

Валянки по наружному виду, способу изготовленія, качеству 
матеріала и вообще въ тѣхъ отношеніяхъ, кои не обусловлены 
настоящимъ описаніемъ, должны соотвѣтствовать утвержденному 
образцу. 
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Валянки изготовляются по слѣдующимъ даннымъ: 

5 

Ступня сна-
ружи. 

« с 

^^ ш 
К е 

Длипа голепища (снаружи 
кругомъ валяпка). 

№ « 

л 
« я 
I -
о Ё: 

я & 

Бѣсъ пары. 

S о 
S Я ю ч 

А 2 Н Й 

I I 

972 

972 

91/2 

б:) 10 974 103/ 
1 

3 ф. 48 40 

lOV, 9Ѵз 11 3 ф. 80 50 

10'/ 93/, Ц і / 4 ф. — 10 / 
Бойлочныя подошвы къ валянкамъ (стельки) должны быть сдѣ-

ланы во всю толщину изъ однороднаго матеріала по качеству оди-
наковаго съ матеріаломъ наружнаго слоя валянокъ, должны имѣть 
форму, изображенную на прилагаемомъ рисункѣ, а также должны 
удовлетворять всѣмъ вышеприведенным!^ условіямъ для валянокъ, но 
могутъ быть не гладко зачиіцены снаружи; изготовляются же подо-
швы одного размѣра, а именно: 

в ѣ с ъ а р ы. 

Н 

90 золотниковъ. 

Д л и н а и о д о ш'в ы. 

878 вершка. 

Ширина подошпы въ расправленеомъ 
состояніи. 

У носка. ^ У еленки. У пятки. 

н ѣ е: 

3 вершка. 2Ѵ2 вершка. 278 вершка. 

Разница одноименвыхъ размѣровъ у валянокъ (или у подошвъ) 
одной и той же пары допускается: 1) въ ширинѣ ступни и подошвы 
не болѣе i/s вершка и 2) въ прочихъ размѣрахъ не болѣе Ѵ4 вершка^ 
но при условіи, чтобы меньшій размѣръ удовлетворялъ описанію. 

Пріемъ и испытаніе валянокъ и подошвъ производится по особой 
инструкціи. 

§ 8 7 Теплые валяные сапоги для новобранцевъ и запасныхъ нижнихъчиновъ. 

(Ц. г и. у. 1913 Ко 22). 

Валявые сапоги цѣльные, безъ швоьъ, изготовляются изъ раз-
ныхъ доброкачествеаныхъ овечьихъ шерстей; ^допускается примѣсь 
верблюжм^ и^^оровьей шерстей. Валянки должны быть равномѣрно 
и тщательно сваляны, безъ тонкихъ слабыхъ містъ и могутъ быть 
сработаны или изъ шерстей натуральнаго цвѣта—сѣрые и бурые, 
Или изъ подкрашевБыхъ шерстей коричневаго и чернаго цвѣта всѣхъ 
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оттѣнковъ, причемъ окраска ихъ должна быть прочная По наружному 
виду и качеству валянки должны отвѣчать утвержденнымъ образцамъ. 

Валяеки не должны быть натерты охрой, сажей или мѣломъ, 
такъ какъ это можетъ скрыть наружные пороки. 

Валянки взготовляются по слѣдующимъ данеымъ: 

ё о 
ВС 

te 
£ с о ^ 1 

C i y n e j 
p y j 

I сня-
кп. 

н ^ 

Длина голени-
ща (снарудш 
кругомъ ва-

лянка) . 

в Св 
^ « 

1 -л es 
3 » 

в ѣ с ъ 

Табель 

в; 
S № 

о 

сі 
tc 
Н 

1 

с: t= с: 
с: 
к" 

1 ~ 

s E 
X л о с ш 

n ІЯ в са 

сО If 
Я S 

ф о 

1 & 

пары. 
ростовъ ва-

лянокъ. 

Н е М е н ѣ е: 
R Ъ в е Р ш к а X т>. 

1 9Ѵ2 63' 6 10 ю ѵ . 

1 

3 фун. 4 8 зол. яО 

2 9Ѵ2 2Ѵ., бѴг ю ѵ . 9Ѵ. И 3 фун. 80 зол. 

91/, ' 63/, ' 103/ : 93/, 4 фун. 10 

Разница одноименныхъ размѣровъ у валянокъ одной и той же 
пары допускается: 1) въ ширинѣ ступни не болѣе Ѵв вершка и 
2) въ прочихъ размѣрахъ не болѣе ^U вершка, но при условіи, чтобы 
меньшій размѣръ удовлетворялъ описанію. 

Пріемъ и испытаніе валянокъ производится по особой инструкціи. 

ИНСТРУНЦІЯ 

для испытакія и пріема валянокъ и валяныхъ подошвъ (стелекъ) къ кимъ 
изъ овечьей шерсти. 

(Ц. 1\ и . у. 1013 г. № 22). 

Предъявленные къ сдачѣ и раздѣленные на партіи валянки под-
вергаются: 1) предварительному наружному осмотру; 2) техническимъ 
изслѣдованіямъ и 3) собственному пріему. За партію считается 
200 паръ валянокъ, всякое же количество менѣе 200 паръ прини-
мается за особую партію. 

1) При наружномъ осмотрѣ опредѣляется соотвѣтствіе валянокъ 
съ образцомъ по ,ихъ виду. 

2) Послѣ наружнаго осмотра производится выборъ валянокъ для 
техническихъ изслѣдованій, при чемъ изъ каждой партіи, по выбору 
пріемщика, берутъ одну пару валянокъ, изъ которой изелѣдовгшію 
подлежитъ лишь одинъ валянокъ. 

Трхническія изслѣдованія заключаются въ слѣдующемъ: 
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а) микроркопическомъ изслѣдованіи для опредѣленія природы и 
качества матеріала, 

б) опрѳдѣленіи качества валки и 
в) онредѣленіи процентнаго содержанія золы. 
A) Кусокъ, отрѣзанный отъ валянокъ, передъ микроскопическимъ 

изслѣдованіемъ, размачивается сперва въ холодной водѣ въ теченіе 
одного часа, а затѣмъ въ теплой водѣ (не свыше 65—70® С.), въ 
теченіе 2 - 3 часовъ. Для изслѣдованія необходимо приготовлять изъ 
валянка не менѣе 3-хъ микроскопическихъ препаратовъ: одинъ изъ 
шерстинокъ наружнаго слоя, другой—изъ средняго и третій изъ слоя, 
составляющаго внутреннюю поверхность валянка. 

Б) Для опредѣленія качества валки разрѣзываютъ валянокъ вдоль 
подошвы пополамъ и по разрѣзу судятъ о равномѣрности валки, одно-
родности матеріала и его способности къ разслаиванію; кромѣ того, 
здѣсь же легко обнаруживаются разные недопустимые описаніемъ не-
достатки и примѣси, если таковые имѣются. 

Если въ пробной парѣ валянокъ будутъ обнаружены вышеозна-
ченные недостатки, то изъ той же партіи берется еще двѣ пары, 
выбирая таковыя изъ самыхъ сомнигельныхъ по виду. Если и вновь, 
хотя бы въ одной парЬ, будутъ наблюдаться недопустимые недо-
статки, то вся партія бракуется. 

Для оаредѣленія степени валки вырѣзаютъ кусочекъ изъ пятки 
или носка валянка и кладу гъ его въ воду температуры около 15® С. 
Если по прошесгвіи 24-хъ часовъ онъ не теряетъ своей жесткости 
не дѣлаотся значительно мягче и лишь незначительно разбухаетъ 
то степень валки удовлетворительная. 

B) Для опредѣленія золи берутъ отъ валянокъ кусокъ, измель-
чаюсь его ножемъ и тщательно собравши высыпавшіяся частицы, 
перемѣшиваютъ, отвѣшииаютъ 5 граммъ и сжигаютъ въ тиглѣ. При 
сжиганіи необходимо таковое производить сперва оісоло 20—30 ми-
нутъ на слабомъ пламени газовой, или какой либо другой горѣлки, 
наблюдая, чтобы на стѣнкахъ внутри тигля, по возмолшости, не обра-
зовывался налетъ отъ продуктовъ возгонки; затѣмъ слѣдуетъ поста-
витъ тигель въ вытяжной шкафъ на двойную или тройную горѣлку 
до уничтожепія темныхъ пятенъ и частичек ь угля въ сжигаемомъ 
веществѣ. Тигель послѣ сжиганія необходимо охладить въ эксика-
торѣ. Процентное содержаніе золы нужно относить къ первоначаль-
ному вѣсу матеріала, взятаго для сжиганія. 

3) При пріемѣ валянокъ каждая пара сравнивается съ образцоыъ, 
а потомъ измѣряется. 

Обмѣръ валянокъ прэизводится слѣдующимъ образомъ: 
1) длина ступни опредѣляется на станкѣ (см. рис. № 1), при-

ставляя пятку къ низкому бруску на" (см. рис. № 2). 
2) Ширина ступни опредѣляется на томъ же стапкѣ, приставляя 

валянокъ къ высокому бруску „б^ (см, рис. .М 3). 
3) Длина голенища (высота валянка) опредѣляется на томъ же 
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станкѣ, поставивши валянокъ на доску „в" и прислоеивши его къ 
стойкѣ „г", причемъ стойка должна приходиться съ боку валянка, 
противъ средины его пятки (см. рис. №№ 3 и 4). 

4) Ширина голенища вверху и внизу измѣряется вокругъ голе-
нища гибкой лентой (напримѣръ, портновской клеенчатой лентой). 
Мѣста подлежащія измѣренію показаны въ рисункѣ № 5. 

5) Подъемъ измѣряется вокругъ валянка, какъ показано въ ри-
су нкѣ № 6. 

Кромѣ того, у разрѣзанвыхъ валянокъ измѣряется длина ступни 
внутри валянка, какъ показано на рисункѣ № 7. 

Обмѣръ подъема и ширины голенища вокругъ валянка нѣтъ 
надобности производить у каждой пары, а достаточно лишь для каж-
даго номера валянокъ подыскать таковыя съ наименьшей допустимой 
шириной голенищъ и всѣ остальные предъявленные валянки сравни-
вать безъ обмѣра съ этими послѣдними. 

Все вышесказанное, за исключеніемъ измѣреній, относится къ 
войлочныиъ подошвамъ для валянокъ, при чемъ кусочекъ, вырѣзываемый 
для 24-хъ часовой мочки, можетъ быть взятъ изъ любого иѣста 
подошвы. 

Обмѣръ войлочныхъ подошвъ производится Бъ расправлеввокъ 
состояніи, 

§ 88 . Теплые сапоги для нижнихъ чиновъ Отдѣльнаго Корпуса Жан-

дармовъ. 

(Пр. 1874 г. № 262). 

Сапоги ИЗЪ бѣлой юфтовой кожи, подбиты бѣлымъ ВОЙЛОКОМЪ. 1157, 

Голенище цѣльное (переднее съ заднимъ изъ одного куска кожи), 
бѣлой юфтовой кожи, съ однимъ боковымъ швомъ на внутренней 
сторонѣ. Кожа на голенищахъ весьма хорошаго качества, безъ пашинъ 
и другихъ какихъ либо пороковъ. Длина голенища въ сапогахъ—отъ 
подошвы до верхняго края 7Ѵ4 вершковъ, ширина вверху до 
11 вершковъ. 

Передъ изъ бѣлой юфтовой кожи, выкроенъ съ мыскомъ (стрѣлкою) 
для подшива къ голенищамъ. Кожа на передахъ весьма плотная и 
хорошаго качества. Длина переда въ сапогахъ по срединѣ отъ конца 
стрѣлки до носка 4Ѵ2—5 вершковъ, ширина переда въ пучкахъ A^U— 
5 вершковъ, края переда пропущены между подошвою и стелькою 
и закрѣплены деревянными шпильками, подшивающими подошву къ 
сапогу. 

Подошва—плотная, толстая, безъ пороковъ, соковой или хлеб-
ной выдѣлки, длиною отъ бѴг до 7 вершковъ, ширина на одинъ 
сапогъ 2Ѵ4 вершка, подшита къ сапогу деревянными ш пильнали, 
подъ ступнею въ два, а подъ взъемомъ три ряда. 
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Каблукъ въ ^и вершка вышиною, подбить къ сапогу желѣзными 
гвоздями. 

Стелька изъ плотной бѣлой юфтовой кожи прикрыта сверху 
вкладною стелькою изъ бѣлаго войлока. 

Закаблучье изъ плотной бѣлой кожи, между закаблучьемъ и 
голенищемъ пропущенъ бѣлый войлокъ, а для удобства надѣванія, 
сверхъ его подшить внутри сапога, кусокъ тонкой, бѣлой юфтовой 
кожи. 

Мелкій приборъ къ сапогамъ и шитье весьма хорошаго и проч-
наго качества. 

Войлокъ бѣлый овчинный, подложенный подъ сапоги, средняго 
качества. Войлокъ этотъ выкраивается по размѣру переда и голе-
нища изъ двухъ кусковъ. Для голенища войлокъ выкраивается изъ 
цѣльнаго кускі, сшивающагося спереди и подшитаго къ другому цѣль-
ному же куску, выкраиваемому по размѣрамъ переда.' Края войлока, 
вмѣстѣ съ краями переда, пропускаются между подошвою и стелькою 
и захватываются деревянными шпильками. По верхнему краю сапогъ 
выдается войлочная выпушка, шириною въ ^ 8 вершка. Выпушка 
эта пришивается у голенищъ строчкою. 

Вѣсъ пары сапогъ въ отдѣланномъ видѣ, съ войлокомъ 4 фунта 
оО золотниковъ. 

§ 89. Теплые сапоги для нижнихъ чиновъ постояннаго и перемѣн-
наго состава Учебной Автомобильной роты, при несеніи службы въ га-

ражахъ и на автомобиляхъ. 

(Пр. 1911 г. № 131). 

1158. Сапоги изъ бурочнаго драпа, съ съуженнымъ носковіъ, шьются 
изъ двухт. половинокъ: передней и задней, сшиваемыхъ внутреннимъ 
швомъ. Длина голенищъ должна быть по ростамъ, чтобы достигать 
до колѣнъ. Переда и задники обшиваются кожей, въ видѣ га-
лоши, поднимающейся спереди на голенище мыскомъ до 2Ѵ2 вер-
шковъ. Подметка сапога дѣлается двойная съ однол набойкой Б М Ѣ С Т О 

каблука. 

§ 9 0 . Сунонныя рукавицы, съ двумя пальцами для нижнихъ чиновъ, 
коимъ полагаются такія рукавицы. 

(Ц. г. Ш. 1884 г. № 77). 

1161. Рукавицы строятся изъ темно-зеленаго, неворсованнаго сукна, съ 
двумя пальцами—большимъ и указательнымъ. Каждая рукавица вы-
краивается изъ двухъ отрѣзковъ, или изъ одного цѣльнаго отрѣзка 
сукна, съ разрѣз(шъ внизу для указательнаго пальца, и сшивается, 
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ПО краямъ внутреннимъ швомъ въ строчку, вставляя, между швами 
указательнаго пальца и прилегающаго къ нему шва рукавицы для 
остальныхъ пальцевъ, узкій отрѣзокъ сукна, со срѣзанными клиномъ 
концами, двойной длины, противъ длины указательнаго пальца. На 
разстояніи Ѵіб—Ѵ4 вершка оті бокового шва рукавицы, идупі.аго къ 
указательному пальцу, дѣлается разрѣзъ угломъ, обращеннымъ вер-
шиною къ верху, къ краямъ котораго, а равно къ краямъ образо-
вавшагося отъ разрѣза треугольнаго языка, вшивается большой па-
ледъ, выкраиваемый изъ отдЬльнаго отрѣзка сукна. Большой и ука-
зательный пальцы, а также и сшиваемый край рукавицы, закруглены, 
а свободный (не сшиваемый) край имѣетъ срѣзъ прямой, подгибае-
мый внутрь на з/іб вершка и подшиваемый черезъ край или про-
страчиваемый. Вверху пришиваются къ рукавицамъ, изъ вдвое сло-
женнаго и простроченнаго сукна, перемычки, длиною около 5 веі)ш., 
а шириною Ѵіб вершка. 

Длина рукавицъ въ готовомъ видѣ, по срединѣ, Б^/з—6 вер-
шковъ, ширина вверху (по свободному краю) 2^/8—3 вершковъ и 
внизу 2Ѵ4—2Ѵ8 вершка, длина указательнаго пальца 2—2^А вершка, 
ширина по срединѣ около ^/з верш., большой палецъ длиною 
вверху 2^8 вершка, внизу 2 вершка, ширина у пришива всего 
Р/8 вершка. 

§ 9 ] . Малые наушники. 

(Пр. 1892 г. М 189). 

Наушники малые, суконные, строю гея изъ темно-зеленаго (чернаго) і іб2. 
неворсованнаго сукна и состоятъ изъ двухъ клапановъ, длиною каждый 
бѴз вершка, шириною вверху 2 и внизу 2 верш. Ыижніе концы 
обоихъ клапановъ закругляются и къ аимъ пришиваются: къ одному 
(съ внутренней стороны) желѣ^̂ ный проволочный крашеный крю-
чекъ, а къ другому (съ наружной стороны) такая же петля, пропуская 
концы крючка и петли между сукномъ и подкладкою. Наушники 
подбиваются хлопчатобумажного рубашечного тканью, выкраиваемою 
по формѣ суконныхъ клапановъ и пристрочиваемого по наружнымъ 
краямъ. 

Верхніе концы обоихъ суконныхъ клапановъ соединяются между 
собою тесемками, пришиваемыми по ихъ краямъ, впуская концы те-
семокъ подъ подкладку. Тесемки соединяются, по серединѣ, попе-
речною такою-же тесемкою; длина продольныхъ тесемокъ должна 
быть: передней (большей) З1/4—3^/4 вершка, а задней (меньшей) 
2^/4—ЗѴ4 вершка, длина средней тесемки 2Ѵ4 вершка. 

Тесемки дѣлаются изъ тканой тесьмы, шириною ^ U — ^ I i q вершка, 
бумажной или шерстяной, безразлично, плотной и крѣпкой, имѣющей 
вѣсъ въ одномъ аршинѣ, V ^ — ^ / i o вершка шириною, —не менѣе Ѵ з зо-
лотника (32 долей). 
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Т А Б Е Л Ь 

о размѣрѣ матеріаловъ и денегъ на постройку малыхъ суконныхъ 
наушниковъ, для енабженія новобравцевъ. 

5 
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На постройку однихъ наушниковъ полагается: 
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Денегъ: 

а ) При постройнѣ распоряженіемъ войскъ: 
я цО 
м Я На заготовлевіе 11 верш, тесьмы,"'считая аршиві. 
й Й 

по ІѴ4 коп. — Ѵ в 

1-м " 
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Н а шитье, нитки и желѣзный крючекъ съ петлею 

б) При постройііѣ въ обмундировальныхъ м а с т е р с к и х ъ : 
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Н а изготовленіе 11 верш, тесьмы, считая аршинъ 
1 
1 
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по ІѴі коп. 
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Ѵ в 

1 3 На швтье, нитки в хелѣзный крючекъ съ петлею По цѣнамъ, какія будутъ ут-
верждаемы для каждой мастерской, 
при нарядѣ работъ. 

§ 9 2 . Большіе наушники. 

(Сводъ правилъ по поотройкѣ обмундированія нижнихъ чиновъ войскъ 1876 г.). 

Строятся изъ темно-зеленаго сукна на подкладкѣ изъ подкла-
дочнаго холста. Выкраиваются изъ трехъ отдѣльныхъ отрѣзковъ 
сукна, сшиваемыхъ вмѣстѣ рубцомъ внутрь и образуютъ видъ кол-
пака съ закругленными клапанами для закрыванія ушей. Средняя 
часть его состоитъ изъ полоски сукна, длиною 9 вершковъ, а ши-
риною ІѴ2 вершка, а боковыя части длиною 7 верш., выкроены 
вверху полукругомъ, шириною въ діаметрѣ 5Ѵ2 верш., внизу же они, 
на разстояніи 3 верш, отъ верхняго ихъ края, срѣзываются съ обѣ-
ихъ сторонъ по выгнутымъ линіямъ до 1 верш, шириною. Подкладка 
подъ наушникъ выкраивается такимъ же образомъ какъ и верхняя 
суконная его сторона и подшивается къ сукну по краямъ. На кон-

Согласно прик. по воен. вѣд. 1873 г. № 12 въ жандармскихъ частяхъ 
наушники строятся иаъ мундирнаго сукна, присвоеннаго жандармскому корпусу— 
синяго цвѣта, кромѣ гвардейскихъ жандармовъ, коимъ отпускается на постройку 
наушниковъ темнозеленое сукно. 
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цахъ клапановъ наушника пришиты: на одномъ съ внутренней сто-
роны желѣзный крашеный крючекъ съ накладкою на верхнюю часть 
ея кусочка холста, а на другомъ, съ наружной стороны, такая же 
петля, съ накладкою на верхнюю часть ея кусочка сукна. 

§ 93.^Голицы (кожаныя рукавицы). 

(Пр. 18G0 г. 23). 

Голицы доллшы быть длиною безъ опушки b^/s вершка, шири-
ною вверху, въ раструбѣ, 3^/4 вершка, внизу вершка; верхняя 
сторона пальца длиною 2Ѵ2 вершка, нижняя IVs вершка; ширина 
пальца въ томъ мѣстѣ, гдѣ онъ пришивается къ голицѣ, l^/s вершка; 
вверху пришивается кожаная опушка, шириною /̂в вершка. Эта 
опушка можетъ быть цѣльная съ голицею. Голицы должны быть 
изъ кожи плотной, мягкой и не пашинистой. При поставкѣ допу-
скается пріемъ длиннѣе образца, но короче не болѣе, какъ на 
1/2 вершка. Вставки могутъ быть только выше пальца. 

§ 94 . Теплыя перчатки для нижнихъ чиновъ постояннаго и перемѣн-
наго состава Учебной Автомобильной роты, при несеніи службы въ 

гаражахъ и на автомобиляхъ 

(Пр. 1911 г. № 131). 

Перчатки изъ оленьей или козловой желтой^амши выкраива-
іотся съ пятью пальцами, по формѣ образца кирасирскйХъ перчатокъ. 
Большой палецъ, вставной, выкраивается изъ одного куска кожи, 
остальные же четыре составляютъ продолженіе самой перчатки и 
соединяются между собою продольными боковыми вставками, не раз-
рѣзными у ладони, а цѣльными, переходящими отъ одного пальца 
къ другому, съ цѣльными, такими же, небольшими при нихъ клинь-
ями. Перчатки должны быть сшиты въ строчку ровно и чисто, руб-
цомъ наружу и оторочены у раструба. Краги у перчатокъ должны 
быть такой ширины и длины, чтобы свободно закрывали рукава по-
лушубка на 11/2-1 вершка. 

Кожа перчатокъ должна быть мягкая, плотная, не пухлая и не 
пашинистая, безъ подрѣзей. 

§ 95 . Перчатки бѣлыя замшевыя (съ крагами и безъкрагъ) и шерстяныя. 

(Пр. 1874 I t s , 1892 г. № 305 и 1899 г. № Збо). 

Перчатки замшевыя безъ крагъ выкраиваются съ ^ятщ^ііаль-і 174-11^5. 
цами, по размѣрамъ руки, изъ оленьей или козловой бѣлой замши. 

Пр. 1.914 г. Л'оЛ'о 4 и 41 эти перчатки присвоены ннжнимъ чинамъ-
летчикамъ авіаціоішыхі> частей и летающему составу воздухоплавательныхъ 
частей. 
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Большой палецъ, вставной, выкраивается изъ одного куска кожи, 
остальные четыре пальца составляютъ нродолжееіе самой перчатки 
и соединяются между собой продольными боковыми вставками, не 
разрѣзными у ладони, а цѣльньтми, переходящими отъ одного пальца 
къ другому, съ цѣльными, такими же небольшими, при нихъ клиньями. 
Перчатки должны быть сшиты въ строчку ровно и чисто, рубцомъ 
наружу, и оторочены у раструба замшею; три двойныхъ ряда стро-
чекъ на перчаткахъ переходятъ отъ пальцевъ на внѣшнюю сторону ла-
дони и имѣютъ длины (отъ пальцевъ) отъ 1 /̂4 до 2 верш. Кожа перчг-
токъ долясна быть мягкая, плотная, не пухлая и не пашинистая, безъ 
подрѣзей; допускаются лишь небольшія (невываливаюідіяся) оспины, 
если онѣ не приходятся на краю швовъ. Вѣсъ пары перчатокъ дол-
женъ быть не менѣе 12 золоти. Обычные размѣры перчатокъ, упо-
требляемыхъ въ войскахъ, означаются у мастеровъ тремя нумерами: 
А 9, Лі' 4 и № IQi размѣры коихъ слѣдуюіціе: 

№ 9—JYo 9 ' 1—№ 101,2 
в е р ш к о в ъ 

длина отъ верхняго края (раструба) 
до конца средняго пальца b"/s -5V2 — 

ширина по верхнему краю (у ра-
струба). 

ширина въ ладони 2^/s—2V2 — 

Дерчатки шерстяныя бѣлыя, вязаныя, по формѣ и размѣрамъ 
соотвѣтствуютъ бѣлымъ замшевымъ перчаткамъ. 

Краги къ кирасирскимъ перчаткамъ изъ двойной замши, всѣ 
одного размѣра, длиною спереди по шву Si^/ie верш., на сгибѣ 
ЗЗ/8 верш., шириною въ раструбѣ 4Ѵ2 верш., а внизу (у пришива) 
23/4 — 3 вершка. Въ перчаткахъ съ крагами оторочки у раструба не 
полагается. 

Краги пришиваются нарулшою своею половиною къ перчаткамъ 
въ строчку, рубцомъ нарул;у, внутренняя же половина крагъ подши-
вается къ перчаткамъ черезъ край. Такимъ же образомъ сшиваются 
между собою разрѣзанные края крагъ, на разстояніи ІѴ2 вершка 
отъ пришива къ перчаткѣ, на остальномъ же протяженіи края эти 
не сшиваются, а лишь прострачиваются насквозь, равно также про-
страчивается и верхній край крагъ (у раструба). 

Кожа верхней половины крагъ доллша быть мягкая, плотная, 
не пухлая и не пашинистая, безъ подрѣзей, допускаются лишь не-
большія (невываливнющіяся) оспины, лишь бы эти оспины не при-
ходились на краю швовъ. Внутренняя сторона крагъ должна быть 
изъ плотной и отнюдь не пашинистой замши, но допускаются на 
этой кожѣ оспины и небольшія подрѣзи (отнюдь не доходящія до 
половины толщины колш). 

Вѣсъ пары крагъ долл:енъ быть не менѣе 48 золотниковъ. 
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§ 96. Шерстяныя перчатки для нижнихъ чиновъ. 

(Ц. г. и. у. 1914 г. 12). 

Шерстяныя, валяныя перчатки для нижнихъ чиновъ должны быть 
ровной, плотной, машинной или ручной вязки, безъ пропуска петель, 
по наружному виду должны отвѣчать образцу. 

Вяжутся перчатки изъ крученой (въ 2 нитки) ̂  пряжи, сработан-
ной изъ мягкихъ русскихъ шерстей. Присутствіе незначительнаго 
количества грубыхъ волоконъ, но не сухого волоса, въ пряжѣ не 
служитъ причиной брака. 

Для пряжи требуется крѣпость не менѣе 1 фунта 24 золотни-
ковъ, каковая оііредѣляется изъ средняго результата 10-ти испытаній 
на разрывъ длины ея (между зажимами разрывной машины) въ 20 дюй-
иовъ. Для этого испытапія поставщикомъ прилагается къ каждой 
вартіи перчатокъ около 25 аршивъ той же самой пряжи, изъ коей 
онѣ изготовлены. * 

Перчатки изготовляются тре^ъ размѣровъ: №№ 12, 13 и 14, по-
вѣряемыхъ формами тѣхъ же чертежъ этихъ формъ при семъ 
прилагается. 

н е м е н ѣ е 
Перчатки должны имѣть: 

Большой, Средній. Малый-
14. 13. 12. 

Вѣ і̂ъ одной дюжины перчатокъ. ф- ф. '-Ѵг ф. 
Длина перчатокъ отъ средняго 

пальца до конца резинки. о д и н н а д ц а т и д ю й м . 
Длина резинки т р е х ъ д ю й м о в ъ. 
Плотность вязки валяныхъ пер- | по длинѣ петель: двѣнадцати р. 

чатокъ въ 1 дюймѣ. . j по ширицѣ рядовъ: десяти р, 

Въ отдѣльныхъ парахъ допускается легковѣсъ до 2 золотниковъ, 
при условіи, чтобы такихъ легковѣсныхъ перчатокъ было не болѣе 
257о» но при этомъ каждая дюжина должна имѣть вѣсъ не менѣе 
меньшаго допустимаго. 

Всѣ пальцы въ перчаткахъ имѣютъ закругленный спускъ рядовъ: 
они должны заходить одинъ за другой (кромѣ большого) на 3 —4 
ряда. 

Перчатки должны представляться къ сдачѣ увалянными, окра-
шенными въ коричневый цвѣтъ и впОлнѣ промытыми; отступленіе 
въ полнотѣ цвѣта допускается. 

Резина должна быть сработана такъ, чтобы двѣ иглы работали, 
а одна отпускалась. Перчатки предъявляются къ сдачѣ пачками по 
шести или двѣнадцати паръ. 

Для испытанія прочности окраски, перчатки надлежитъ подвер-
гнуть стиркѣ въ Г о мыльномъ растворѣ, нагрѣтомъ до 40°Ц„ при 
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этомъ первоначальвый цвѣтъ перчатокъ можетъ незначительно измѣ-
ниться. Для испытанія берется Ѵг̂ /о отъ калдаго размѣра (одна 
перчатка со 1С0 паръ). 

Заготоглятъ шерстяныя перчатки въ количествѣ: малаго раз-
мѣра—20о/о, средняго—tlOo/^ и большаго—20о/о. 

§ 97 . /Іѣтнія хлопчатобумажныя перчатки для нижнихъ чиновъ, 

(Ц. г и. у. 1914 г. Д'о І2). 

Лѣтнія перчатки изготовляются изъ хлопчатобумажеыхъ четвер-
ныхъ, сученыхъ нитокъ; онѣ по качеству, формѣ и способу вязки 
доллшы отвѣчать образцу; перчатки должны быть плотной вязки, безъ 
спущенныхъ и безъ незакрѣпленныхъ петель. 

Для пряжи требуется крѣпость не менѣе 4 фунтовъ, каковая 
опредѣляется изъ средняго результата 10 испытаБІй на разрывъ 
длины ея (между залсвмами разрывной машины) въ 20 дюймовъ. Для 
этого испытанія поставщикомъ прилагается къ каждой партіи пер-
чатокъ около 25 аршинъ той же самой пряжи, изъ коей онѣ изго-
товлены. 

Перчатки изготовляются трехъ размѣровъ: 12, 13 и 14, по-
вѣряемыхъ формами тьхъ же чертежъ этихъ формъ при семъ 
прилагается. 

Перчатки доллшы имѣіъ: 
н е м е н ѣ е: 

, Большой. Средній- Малый 
14. 13. 12. 

Вѣсъ одной дюжины паръ пер-
чатокъ 1 ф. 20 3. 1 ф. 8 3. 96 3. 

Длина перчатокъ отъ средняго 
пальца до конца резинки Одиннадцати дюіімовъ. 

Длина резинки. трехъ дюймовъ. 
Плотность вязки перчатокъ въ 1 по длинѣ петель: шестнадцати р. 

1-мъ дюймѣ. J по ширинѣрядовъ: одиннадцати р. 

Въ отдѣльныхъ парахъ допускается легковѣсъ до Ѵ2 золотника, 
при условіи, чтобы такихъ легковѣсныхъ перчатокъ было бы не болѣе 
257о, но при этомъ калѵдая дюлсина должна имѣть вѣсъ не менѣе 
меньпіаго допустимаго. 

Всѣ пальцы Бъ перчаткахи имѣютъ закругленный спускъ рядовъ: 
они доллшы заходить одинъ за другой (кромѣ большого) на 3 — 4 ряда. 

Перчатки доллшы представляться къ сдачѣ окрашенными въ ко-
ричневый цвѣтъ и Бполнѣ промытыми, отступленіе въ полнотѣ цвѣта 
допускается. 

Резина доллша быть сработана такъ, чтобы двѣ иглы работали, 
а одна отпускалась. Перчатки предъяв.тяются къ сдачѣ пачками по 
шести или двѣнадцати паръ. 

Для исіштанія прочности окраски, перчатки надлежитъ подвер-
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гнуть стиркѣ въ 17о мыльномъ растворѣ нагрѣтомъ до 40° Ц.; при 
этомъ первоначальный цвѣть перчатокъ можеть незначительно измѣ-
ниться. Для испытанія берется ѴгѴ» отъ каждаго размѣра (одна 
перчатка со 100 паръ). 

Зоготовлять нитяныя перчатки въ количествѣ: малаго размѣра — 
20о/о, средняго—60о/о и большого—20<Ѵо. 

§ 98 . Шерстяныя вязаныя фуфайки и исподніе^брюки. 

(Ц. г. и. у 1913 г. № 22). 

Вязаныя шерстяныя фуфайки и исподніе брюки изготовляются 
изъ роввой пряжи, сработанной изъ смѣси^'шерстей: 'переродной ме-
риносовой и мягкой верблюжьей, приблизительно, въ раввыхъ коли-
чествахъ. Пряйіа, содержащая репей, примѣси: хлопка, коровьей, 
искусственныхъ и другихъ низкихъ сортовъ шерсти не допускается. 

Вещи допускаются къ пріему произвольнаго, но естественнаго 
пвѣта; окраска вещей отнюдь не допускается. 

Вязка должна быть чистая и аккуратная, безъ пропуска петель, 
безъ дыръ и другихъ пороковъ; не рваныя, прочно штопанныя, мѣсга, 
въ количествѣ не болѣе 5 на всей вещи, допускаются; вязка для 
фуфаекъ фанговая, а для исподнихъ брюкъ фанговая или трикотаж-
ная. Отдѣльныя части фуфаекъ и фанговыхъ исподнихъ брюкъ сши-
ваются^ прочнымъ двойаымъ обиеточнымъ швомъ.^-а^^^рикотажны^ 
брюкі :^игзагооёразнымъ швомъ. 

Фуфайки и исподніе брюки доставляются тщательно промытыми, 
съ содержаніемъ жировъ |4ѳ-вревышаюпшмъ І7о- при влажности не 
болѣе 177ос Вещи съ влажностью болѣеД77о и содернсаніемъ жира 
-белѣе-І7о-Къ пріему не допускаются. ^ 

Вѣсъ вещей, указанный въ описаніи, опредѣляется/какъ средній 
изъ вѣса 10 штукъ, причемъ допускаются для каждой отдѣльной 
вещи отступленія отъ установлен наго вѣса ихъ, въ меньшую сторону, 
до 57о, а въ большую сторону до ІО /̂о, 

Вязаныя фуфайки и исподніе брюки по наружному виду, спо-
собу изготовленія, качеству матеріала и вообще въ тѣхъ отношеніяхъ, 
кои не обусловлены настояі^имъ описаніемъ, должны соотвѣтствовать 
утвержденнымъ образцамъ. Измѣреніе ^фуфаекъ и исподнихъ брюкъ 
производится въ расправленномъ, беэъ вытягиванія, видѣ. Всѣ раз-
мѣры ширины показаны для вещей сложенныхъ вдвое. 

ІІріемъ вещей производится по прилагаемой при семъ инструкціи. 
Шерстяная фуфайка. Вязка фанговая. Фуфайка состоитъ изъ 

4-хъ сшиваемыхъ частей: изъ двухъ рукавовъ съ напульсниками и 
передней и задней частей стана съ таковыми же частями стоячаго 
воротника связаннаго за одно; напульсники вяжутся резиной. Ворот-
никъ и подолъ фуфайки должны быть сработаны вязкой въ пере-
движку (зигзагомъ). Передняя и задняя часть стана сшиваются по 
ііокамъ стана, ворота и въ плечахъ; въ образуемыя такимъ образомъ 



1 1 п 1 2 

1 2 1 3 г> 
4 Ѵ 2 я 4 1 / 2 У} 
2 Ѵ 2 2 1 / 2 

2 2 

1 1 » 
4 1 / 2 4 1 

1 п L 

— 3 2 6 — 

проймы вшиваются рукава, имѣющіе эластичный, по локтевой сто-
ронѣ, шовъ. 

Размѣры и вѣсъ фуфайки должны быть при 17% влажности^ 
Ростъ 1-й Ростъ 2-й 

Средній вѣсъ не менѣе 1 ф- 30 зол. 1 ф. 48 зол. 
Длина стана отъ илечъ до подола 15 вершокъ 16 вершковъ> 
Ширина стана 
іІ,лина рукара съ напульсниісомъ 
Ширина рукава у иришива 
Длина напульсника 
Ширина напульсника 
ІЗысота ворота 
Ширина ворота 
Ширина каймы подола . . . . 

Бри влажности менѣе YÎ U вѣсъ долженъ быть соотвѣтственно> 
перечисленъ. 

Плотность вязки на протяженіи 3-хъ дюймовъ: 
по ширинѣ Быпуклыхъ рядовъ не менѣе . 14 ряд. 
по длинѣ петелъ . . . .^30 петель 

Допускаются колебанія въ размѣрахъ въ ту или другую сторону 
для первыхъ трохъ размѣровъ на зд верш., для остальныхъ на Ѵ2 
вершка. 

Исподніе брюки фанговые состоять изъ правой и лѣвой поло-
винъ стана брюкъ съ напульсниками и поясомъ, связанныхъ за одно 
со штанинами, и квадратной вставкой въ шагу, расположенной діа--
тонально по отношенію длины брюкъ; шаговая вставка извнутри ^ 
подшивается тонкимъ бумажнымъ тдакотажемъ. Нашивка съ ^ ^ ^ ^ ^ 
ной стороны пояса дѣлается изъ хлопчатобумажной рубашечной ткани, 
устаповленнаго обраща, и пришивается двумя обыкновенными машин-
ными строчками съ подгибомъ краевъ, а шаговая подшивка одной 

-ѳтрочЕОй. Исцодніе брюки имѣютъ спереди и сзади пояса разрѣзы. 
На переднемъ разрѣзѣ пояса пришиваются ыа правой сторонѣ три 
палотняныя пуговицы, діаметромъ около 8 вершка, въ равномъ 
между собою разстояніи, и соотвѣтственно имъ на лѣвой сторонѣ 
просѣкаются и обметываются т{>и петли. Сзади, въ разрѣзеой 
части пояса, съ каждой стороны его, имѣются по двѣ круптахъ обме-
танвыхъ петли, въ которыя продѣвается, стягивающая станъ испод-
вихъ брюкт, хлопчатобумалшая бѣльевая тесьма длиною 9 вершковъ 
и шириною около ^ 4 вершка. 

ИспоОнге брюки трикотажные должны быть сшиты ьнутреннимъ 
зигзагообразвымъ швомъ,(Съ отдѣльно пришиваемыми къ нимъ, двой-
нымъ обметочнымъ швомъ, напульсниками. Квадратная вставка въ 
шагу расположена діагонально по отношенію къ длинѣ брюкъ и на-
пульсниковъ Шаговая вставка извнутри подшивается тонкимъ бу-
мажнымъ ірикотажемъ. Нашивка пояса изъ хлопчатобумажной руба-
шечной ткани установленьаго образца, поверхъ вязанеаго пояса,, 
производится двумя сбыкновенными машинными строчками, съ под-
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гибомъ краевъ, -а- шаговая подшивка одной строчкой. Исподніе брю-
ки имѣютъ спереди и сзади пояса разрѣзьі.̂  На переднемъ разрѣзѣ 
пояса пришиваются на правой сторонѣ три-пѳлотняныхъ пуговицы, 
діаметромъ около вершка, въ равномъ между собою разстояніи, 
и ^соотвѣтственно имъ на лѣвой сторонѣ просѣкаются и обметываются 
TpjH петли. Сзади, въ разрѣзной части пояса, съ каждой стороны его 
имѣются по двѣ-круглых^, обметанныхъ петли, въ которыя продѣ-
вается, стягиваюш.ая станъ исподнихъ брюкъ, хлопчатобумажная 
бѣльевая тесьма, длиною 9 вершковъ и шириною около іД вершка.у 

Размѣры и вѣсъ исподнихъ брюкъ должны быть при 17% вла-
лшости. 

Ростъ 1-й Ростъ 2-й 
СреднІй вѣсъ не менѣе 1 ф. 10 з. I ф. 2 0 з. 
Длина исподнихъ брюкъ отъ-верхадо низа 2ЗѴ2 вершк. 25і/2 вершк. 
Длина разрѣза спереди около 

„ сзади 
,, отъ верха до шага 

Ширина незастегнутаго пояса 
Высота пояса спереди 

„ сзади 
Сторона квадратн. вставки въ шагу 
Ширина штанины у шага 
Ширина штанины на разст. I вершка отъ 

напульсн. 
"Длина напульсника 
Ширина напульсника 

Плотность вязки должна быть таковая, чтобы, при требуемыхъ 
размѣрахъ, въ 3-хъ квадратныхъ- дюймахъ было не менѣе 14 рядовъ 
выпуклыхъ по ширинѣ и не менѣе 30 петель по длинѣ для вещей 
фанговой вязки. Для брюкъ же три кота лсной вязки не менѣѳ 
18 рядовъ выпуклыхъ по ширинѣ и не менѣе 18 петель ао длинѣ. 

Допускаются колебанія въ обѣ стороны въ первыхъ 4 размѣрахъ 
на ^и вершка, въ остальныхъ на Ѵ2 вершка. 

При влажности менѣе 17% вѣсъ долженъ быть соотвѣт-
ственно перечисленъ. 

6 б 
2Ѵ2 

9 10 
10 „ 10^2 
21 2 ^ 21/2 
1 /̂2 IV 2 

3 „ В 
5 5 

В 3 
2Ь'2 21/2 
2 „ 2 

И Н С Т Р У К Ц І Я 

/і 
/ 

для пріема шерстяныхъ вязаныхъ фуфаекъ и исподнихъ брюкъ. 

(Ц. г. и. у. 1914 г. Ко 22). 

Шерстяныя вязаныя фуфайки и исподніе брюки предъявляются 
къ сдачѣ пачками по 10 штукъ. Каждая вещь подвергается осмотру 
по наружному виду, сравнивается съ образцомъ, провѣряется по 
размѣрамъ и качеству шитья. 
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Опредѣляется вѣръ каждой пачки, при чемъ, по усмотрѣнііо 
пріемідика, взвѣшиваются отдѣльныя вещи изъ пачки на выдержку. 

Для техническихъ испытаній берется на выдержку одна фуфайка 
и исподніе брюки изъ партіи, считая за партіго 200 штукъ, при чемъ 
всякое количество менѣе 200 штукъ принимается за отдѣльную 
партію. Испытаніе заключается въ слѣдующемъ: 

1) микроскопическомъ изслѣдованіи шерсти для опредѣленія ея 
качества, 

2} въ повѣркѣ плотности вязки посредствомъ счета петель и 
рядовъ на прогяженіи У-хъ дюймовъ, 

3) въ опредѣленіи 7() влажности высушиваніемъ до постояннаго 
вѣса при температурѣ 100—ПО® 0., 

4) въ опредѣленіи процента жира аппаратомъ Соксле или ему 
подобнымъ, 

5) въ опредѣлееіи чистоты промыва 2-хъ минутнымъ кипяченіемъ 
въ дистиллированной водѣ вырѣзки изъ вязаной вещи въ дюймъ 
шириной и въ 3 дюйма длиною въ пробиркѣ, дюймъ въ діаметрѣ, 
налитой приблизительно до половины высоты, причемъ вода слегка 
можетъ мутнѣть и желтѣть, но не давать осадка или окрашиваться 
въ какой либо другой цвѣтъ. 

Если взятая фуфайка или исподніе брюки не выдержатъ устано-
вленныхъ испытаны, то берется еще, за каждый не выдержавшій 
испытаніе, по два экземпляра и если они дадутъ удовлетворительные 
результаты, то партія принимается, если же изъ нихъ хотя одинъ 
экземпляръ дастъ неудовлетворительный результатъ, то вся партія 
бракуется. 

§ 99. Башлыкъ обыкновенный. 

(ГІр. 1881 г. № 313). 

1183. Башлыкъ сшивается изъ двухъ кусковъ верблюжьяго сукна, 
идущихъ на колпакъ, и двухъ подшиваемыхъ къ коецамъ. 

Башлыкъ состоитъ изъ остроконечнаго колпака и двухъ длин-
ныхъ коицовъ, которые, въ случаѣ надобности, обверіывается вокругъ 
шеи. Длина задняго шва колпака 9З4—10 вершковъ, длина перед-
няго шва 7Ѵ4—77-2 верш., ширина колпака 1 1 вершковъ. Длина 
концовъ 1 аршинъ ІІѴ2 вершка, ширина концовъ у вырѣза колпака 
3^8 —ЗѴ4 вершка, затѣмъ ширина эта постепенно уменьшается и у 
свободныхъ (закругляемыхъ) краевъ равняется —1 вершку. 

Башлыкъ для пижнихъ чиновъ обшивается и оторачивается 
нитяною тесьмою подъ цвѣтъ башлыка (см. § 283), ширина этой 
тесьмы полагается въ вершка и даже болѣе, если ова употре-
бляется на оторочку краевъ башлыка. Обшивка башлыка тесьмою 
дѣлается: д) по краямъ и по швамъ (переднему и заднему), и б) по 
кругу (центръ котораго въ вершинѣ колпака, а радіусъ равенъ ЗѴз вер-
шка) и по діамѳтру этого круга, перпендикулярно къ швамъ колпака. 
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Раскрой сукна на башлыки. 

(Ц. г. и. у 1890 г. № 33). 

Раскрой сукна на башлыки производится двумя нижеописанными 
способами. 

1. По первому способу берется отрѣзокъ моченаго или декати-
рованнаго сукна, длиною верш., а шириною во всю ширину— 
около 30 вершковъ, сложенный ровно по длинѣ пополамъ. Изъ от-
рѣзка этого выкраиваются, предварительно, два колпака башлыка съ 
начальною частью его концовъ. Для этого лекало колпака, указан-
ныхъ въ табели размѣровъ, укладывается на означенномъ отрѣзкѣ 
сукна такъ, чтобы край лекала (а б), соотвѣтствующій заднему шву 
колпака, шелъ по долевой кромкѣ или продольному сгибу сукна, а 
прямой свободный край лекала (а г) быль направленъ по попереч-
ному срѣзу отрѣзка сукна. Очертивъ тонко очиненнымъ мѣломъ лекало, 
слѣдуетъ положить его на остатокъ отрѣзка сукна такимъ-же обра-
зомъ, какъ и въ первый разъ, но въ обратную сторону, какъ пока-
зано на чертеясѣ. Затѣмъ остающійся отрѣзокъ сукна, въ 2 /̂16 верш., 
раздѣляется, по косому направленію, на двѣ раввыя части такъ, 
чтобы каждая часть имѣла ширину: съ одной стороны въ ІѴ2 верш., 
а съ другой верш., какъ показано на чертежѣ; послѣ сего лишніе 
концы, болѣе 13 верш., отрѣзаются. Выкроенныя двѣ означенныя 
части служатъ надставками концовъ башлыковъ. Такимъ образомъ 
изъ означеннаго отрѣзка сукна получается два полныхъ башлыка. 

2. По второму способу выкраиваются 6 паръ колпаковъ, такимъ 
же образомъ, какъ изложено выше. Послѣ сего берется отрѣзокъ 
сукна, длиною 13 верш, шириною во всю ширину сукна, сложенный 
ровно по длинѣ пополамъ, и разрѣзывается по длинѣ на 6 равныхъ 
частей, каждая изъ коихъ разрѣзывается наискось еще на 2 равныя 
части, имѣющія ширину одного конца въ ІѴ2 верш., а другого въ 

—1 верш. Такимъ образомъ получается 24 пришивныхъ конца къ 
выкроеннымъ 12 колпакамъ башлыка. 

При томъ и другомъ способахъ раскроя, расходъ моченаго сукна 
на одинъ башлыкъ равняется 6 вершкамъ 25—27Ѵ2 дробнымъ; при-
бавляя сюда 95/8—93/4 дробныхъ на усадку сукна отъ мочки, по 
положенію, расходъ немоченаго сукна на одинъ башлыкъ будетъ въ 
7 вершковъ 4Ѵ8—71/4 дробныхъ, т, е. на 774 - 1 0 ^ 8 дробныхъ 
менѣе противъ положенія. 

Башлыки, выкроенные указанными способами, могутъ имѣть 
нѣкоторый изгибъ въ мѣстѣ сшива, для устраненія чего, при обшивкѣ 
по краямъ тесьмою, ихъ надо выраізнивать. 



3 3 0 — 

Табель мЬръ лекалъ частей башлыка. 

Л е к а л о 1-е. 
Колпакъ башлыка съ начальною частью длиннаго конца. 

Длина (а б) по заднему шву колпака. 10 верш, 
„ (б в) по переднему шву ТѴ^ 

(а г) по прямому свободному краю 15 
„ (в в) по косому свободному краю . S /̂g я 

Ширина длиннаго конца въ мѣстѣ сшива (б г) ІѴ2 

Л е к а л о 2-е. 
Пришивной конецъ башлыка. 

Длина пришивного конца (г д и ж д) 13 верш. 
ттт і въ мѣстѣ сшива (г з и ж з) . ІѴз -Ширина его | ^^ ^^^^^ ^ 

§ 100. Набрюшникъ * ) . 

ГПр. 1912 г. № 246). 

1184. Набрюшникъ этотъ изготовляется изъ нѳдекатированнаго сѣраго 
шиеельнаго или верблюжьяго башлычнаго сукна или иного подхо-
дящаго матеріала. Онъ имѣетъ форму: въ нижней своей части закруг-
ленную, а въ верхней части—трапецоидальную. Въ разстояніи около 
4Ѵ2 верш, отъ Ооковыхъ угловъ набрюшника, по обѣимъ его сто-
ронамъ въ нижней его части, а так;ке посрединѣ верхняго прямого 
его края, дѣлаются выточки, глубиною каждая около ІѴ2 верш., 
служащія для приданіа набрюшнику выпуклой формы. Къ боковымъ 
утлшъ на()рюшника пришиваются завязки изъ башлычной тесьмы, а 
къ верхнимъ угламь набрюшника пришивается изъ той-же тесьмы 
два отрѣзка, которые образуютъ, при связываніи ихъ концовъ 
соотвѣтственно росту людей, петлю, служащую для прикрѣпленія его 
на тѣлѣ посредствомъ надѣванія ея на шею. Набрюшникъ кругомъ 
обметывается нитками. 

Длина набрюшника съ угла на уголъ ІІѴ'2 верш. 
Ширина его посрединѣ . , 7 „ 
Ширина нижней выпуклой его части 5 
Длина верхней прямой части набрюшника. 4Ѵ2 
Длина боковыхъ завязокъ по 9 „ 
Длина одного отрѣзка для верхней петли. 20 
Длина другого отрѣзка для верхней петли, 8 
На постройку этого набрюшника идетъ 2Ѵ2 верш, недекатирован^ 

наго сукна указной 30-ти вершковой ширины и 2 аршина 14 верш, 
тесьмы. 

Описаніе этого набрюшника установлено въ отхмѣну оішсаній и рисунка, 
объявленныхъ при приказѣ по воен. вѣд. 1878 г. Л'» 75 и при циркулярахъ 
Главнаго Штаба 1873 г. Jc 145 и 1903 г. № 225. 



331 

§ 101. Носки шерстяные. 
(Положеніе Военнаго Совѣта 3*го Іюля 1908 г.). 

Носки должны быть заготовлены согласно утвержденныхъ образ- іі78. 
цовъ изъ р^сскихъ доброкачественныхъ евечьихъ шерстей. Обрабо-
танные предметы должны быть тщательно промыты. Нормальная 
влажность 12 —157о- Вязанье должно быть плотное и безъ пороковъ 
(дыръ, узловъ и т. п.). Длина носковъ "отъ TSi/a—13 верш. Верхъ 
загнутъ внутрь и подшитъ на вертка. Вѣсъ пары не менѣе 
Ѵг фунта. 

Прпмѣчаніе. При содержаніи влажности менѣе 15°/о вѣсъ 
можетъ быть допущенъ на соотвѣтствующій о меньше 
положеннаго. 

§ 102. Постовой тулупъ. 

(Пр. 18G0 г. ііЗ, 1879 г. № 219). 

Постовой тулупъ покрывается сѣрымъ армейскимъ сукномъ. іі79. 
Длина полъ сзади, безъ воротника, 1 арш. 15 верш., ширина спинки 
между рукавами 1 арш., гоирина правой полы отъ рукава 10 верш, 
а лѣвой 9 верш. Для стягиванія тулупа дѣлаются на правой полѣ 
двѣ суконныя, двойныя строченный петли, длиною по ІѴ2 вершка, 
шириною І1/4 вершка, одна у воротника, а другая ниже ел на 
6 вершковъ; а на лѣвой полѣ противъ нихъ двѣ обтянутыя сукномъ 
пуговицы. Внизу вмѣсто мѣха—опушка, подложенная холстомъ, 
шириною вершка. Ширина тулупа въ подолѣ 4 аршина; ворот-
никъ изъ двойного сукна, безъ мѣха, длиною 1 арш. 21/2 вершка, 
вышиною 4 вершка. Рукава длиною 1 арш. 2 верш., шириною вверху 
7 верш., внизу 5 верш. Тулупы могутъ быть изъ русскихъ, ордын-
скихъ и всякихъ другихъ овчинъ и разныхъ шерстей, но изъ овчинъ 
плотныхъ, хорошей мягкой выдѣлки, не пухлыхъ, не кислыхъ, не 
перегорѣлыхъ, съ крѣпкош, не вылѣзающею шерстью и безъ плѣшинъ. 
Надставки и вставки на овчинахъ въ тулупахъ допускаются во всѣхъ 
частяхъ, но чтобы были гладко и крѣпко сшиты. 

§ 1 0 3 . Постовая лѣтняя шинель. 

(Пр. 1868 г. № 339, 1878 г. № 299). 

Шинель эта строится изъ темно-зеленаго армейскаго сукна. не»-
Длина шинели: а) по борту—отъ воротника до низа—1 арш. 

Г2Ѵ2 вершковъ, б) по срединѣ спинки—тоже отъ воротника до низа— 
1 арш. 14Ѵ2 вершковъ, объемъ подъ мышками (измѣряя разстояніе 
между вторыми лапками, пришитыми по бор']амъ шинели) съ расправ-
.иенными складками спинки—2 арш. 2 вершка, ширина подола отъ 
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О Д Н О Г О угла полы до другого 4 арш. 3 вершка, между спинкою и 
полами шинели, внизу у подола, вставляется съ каждой стороны по 
одному клину, длиною, по шву его у спинки, IIV2, а шириною внизу 
41/2 вершка. Ворты, съ тремя лапками на каждомъ, пришиты слѣ-
дующимъ образомъ: верхняя лапка въ разстояніи З/4 вершка отъ 
края борта, при чемъ середина ея должна приходиться на пришивѣ 
воротника къ шинели, средняя лапка—на разстояніи 4 вершковъ отъ 
края борта и 6 верш, отъ воротника, нилшяя лапка—на разстояніи 
41/2 вершковъ отъ края борта и ІѴ2 верш, отъ воротника. Всѣ три 
лапки пришиваются нѣсколько наискось внизъ. Лапки длиною, безъ 
загиба на пришивъ, вершка, шириною съ аередней стороны, 
срѣзанной угломъ, ІІ/2 вершка, съ задней—Vs верш. Къ лапкамъ 
правой стороны пришиваются обтялшыя изъ того же темно-зеленаго 
сукна пуговицы, а на лапкахъ лѣвой стороны просѣкаются петли. 

Рукава длиною отъ плечевого шва (по наружной сторонѣ) съ 
обшлагомъ 1 арш. ІѴ4 вершка, шириною у края обшлага внизу 
5І/ верш., вверху у пришива б^Д вершка. Длина обшлаговъ 4 вершка. 
Нарукавные обшлага пришивные. Въ рукавахъ, у пришива ихъ къ 
шинели, по нилшему шву, вырѣзается клинъ, длиною 4 вершка и 
шириною 2Ѵ2 вершка, въ который входятъ и пришиваются съ боками 
этого клина концы корпуса шинели. 

Воротникъ откладной одного сукна съ шинелью, подшитый тѣмъ 
же сукномъ, съ прокладкою внутри изъ подкладочнаго холста. Вышина 
его 4, а длина по серединѣ вершка. 

Складокъ въ спинкѣ шинели 4, припштыхъ наглухо^на /̂g верш, 
ниже воротника, а далѣе свободно распускающихся. 

Спинка шинели и рукава подбиты подкладочнымъ холстомъ, та-
кимъ образомъ, что нижній край подкладки образуетъ вогнутую 
линію, поднятую по срединѣ спинки, гдѣ длина подкладки 6Ѵ2 верш., 
и спускающуюся концами внизъ къ бортамъ, на разстояніи 15^/4 верш, 
отъ воротника, измѣряя по краю борта. 

Подъ бортами имѣется изъ того же сукна подбой, шириною у 
воротника НѴ4 вершка. Подбой этотъ, постепенно съуживаясь кли-
номъ, доходитъ до края борта на разстояніи 12 — 13 вершковъ отъ 
воротника. Отъ мѣста окончанія суконнаго подбоя до подола, края 
бортовъ подрублены съ загибомъ на Ѵз вершка. Подолъ не подрублезъ 
и по срединѣ разрѣза не имѣетъ. 

Еармановъ въ шинели не имѣется. 

;§ 1 0 4 Неньги. 

(Пр. 1874 г. № 262). 

1181. Кеньги (теплые на мѣху башмаки) шьются, на прямую колодку, 
изъ бѣлой юфтовой кожи, личныя (бахтармою внутрь). 

Верхняя часть кенегъ состоитъ изъ переда и задника, сшивае-
мыхъ между собою по боковымъ сторонамъ; при чемъ въ мѣстахъ 
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сшива задникъ образуетъ выступающіе мыски, не подшиваемые къ 
переду. Подошва кенегъ подшивается къ переду и заднику дратвою, 
выворотнымъ швомъ. По всей внутренней поверхности своей кеньги 
подбиваются густымъ мѣхомъ, безъ плѣшинъ. Задники кенегъ, въ 
задней своей части, прокладываются, для большей стойкости, лубкоыъ, 
который закрывается тонкою кожею, къ коей, въ этомъ мѣстѣ, и 
подшивается мѣхъ. 

Наружный край переда и задника кенегъ оторачивается ни-
тяною, пестрою палаточною тесьмою; тесьма эта у мысковъ задника 
продолжается въ видѣ свободныхъ отрѣзковъ, въ 6Ѵ4—б^/в вершка 
длиною, съ каждой стороны, которые служатъ завязками при 
надѣваніи кенегъ. 

Размѣры кенегъ: длина по подошвѣ TVs—TVs вершка, ширина 
подошвы вершка, набойки изъ подошвевной кожи длиною —l^/g 
вершка и шириною 2Ѵ8 вершка. ІІередъ длиною: сверху (по ерединѣ) 
41/2 верш., а по краямъ до середины носка б^/в верш.; ширина пе-
реда въ пучкахъ 5 вершковъ, а въ подъемѣ 7 вершковъ; задникъ 
вышиною (вмѣстѣ съ набойкою) 2 вершка. 

Передъ и задникъ долженъ быть такого качества, какое уста-
новлено для передовъ, а подошва и набойки—для подошвъ, заго-
товляемыхъ на довольствіе войскъ. 

Кеньги окрашиваются въ черный цвѣтъ, при отпускѣ ихъ въ 
употребленіе, 

§ 104 а. Фуфайка суконная. 

(ІІр. по в. в. 1876 г. № 108). 

Фуфайка изготовляется изъ предварительно моченаго или дека- ІІ8Б. 
тированнаго верблюжьяго башлычнаго сукна, по формѣ офицерской 
фуфайки изъ сѣрой байки, согласно описанію ея (объявленному при 
приказѣ 1875 г. № 147, стр. 44) съ тою лишь противъ оной разни-
цею, что загибы бортовъ и рукавовъ (по низу и краямъ) должны быть 
въ Ѵ̂  —Ѵіб вершка. 

Клинья въ рукавахъ (могупце быть въ Ѵз части фуфаекъ изъ 
всего заготовляемаго количества) дѣлаются шириною (у пришива въ 
проймѣ) Р 2—2» 8 вершка: длиною 4Ѵ2--7Ѵ4 вершковъ. 

Длина фуфайки по борту Г2Ѵ2 —ІЗѴ4 верш., сзади, по срединѣ 
сцинки і 4 ' / 4 — 1 4 Ѵ 2 вершковъ. 

Ширина—спереди отъ рукавовъ до края борта Ъ^Ь—6 верш., 
сзали, въ саинкѣ, зіѳ/кду швами рукавовъ lO^/i—11 верш, и по подолу 
I арш. 13 верш. Рукава длиною: сверху отъ шва плеча 12V2—13 
верш., внизу 1 1 ^ 4 - 1 2 верш, шириною: вверху 574 —5^8 верш .̂, внизу 
ЗѴ2 верш. Горловина длиною (за исключеніемъ ширины бортовъ) 
11—111 4 верш. 

Количество ліатеріала потребнаго на фуфайку; моченаго сукна 
1 арш. 8 верш., немоченаго 1 арш. О /̂зо верш., вѣсъ фуфайки 1 фунтъ 
94 зол., допускаемое колебаніе въ вѣсѣ въ большую или меньшую 
сторону 10 золотн., тіримѣрный срокъ служенія фуфайки 2 года. 
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§ 104 6. Фартухъ съ нагрудникомъ для нижнихъ чиновъ полевыхъ и 
осадныхъ инженерныхъ парновъ. 

(Пр. по в. в. 1874 г. № 00). 

Фартухъ строится изъ торбочнаго холста и имѣетъ длину, из-
меряя по среданѣ, 1 арш. 6Ѵ2 в., а измѣряя отъ краевъ наплечни-
ковъ 1 арш. 8 верш.; фартухъ по длинѣ дѣлается цѣльнымъ, т. е. не 
имѣет^ поперечныхъ швовъ. Нилшяя часть фартуха (длиною ІбѴг 
верш, отъ подола) имѣетъ видъ трапеціи, нижняя сторона коей, 
параллельная верхней, имѣетъ длину, равную ширинѣ фартуха въ 
подолѣ, 1 арш. 5Ѵ2 верш.—1 арш. 5Ѵ4 верш.; длина верхней сто-
роны трапеціи или ширина фартуха, у начала верхней (нагрудной) 
его части, —l^Vs верш., длина и направленіе боковыхъ, косыхъ 
сторонъ нижней части фартуха опредѣляется вышеозначенными раз-
мерами. У начала верхней (нагрудной) части, края фартуха срѣзы-
ваются съ боковъ почти подъ прямымъ угломъ, по направленію ок-
ружности круга, а затѣмъ боковыя стороны продолжаются по косой 
линіи до самаго верха, гдѣ ширина фартуха въ плечахъ равняется 
7^8—73/4 вершковъ; по верхнему краю фартуха имѣется выемка или 
вырѣзка для шеи, высотою i^U—1-^/8 верш., шириною s— 
вершка, чрезъ что ширина каждаго наплечника будетъ въ Р/2 вер-
шка. Вверху по краямъ выемки пришиты концы глухой петли, сде-
ланной изъ полоски того-же вдвое сложеннаго холста, длиною ЭѴг— 
9^/8 вершковъ и шириною въ отдѣлкѣ Ѵ^—^ вершка. Въ углахъ 
у конца нижней и начала верхней части фартуха пришиваются за-
вязки изъ полосокъ вдвое сложеннаго торбочнаго холста, длиною 
каждая 11—11V4 вершка и шириною въ отдѣлкѣ ' 4--Ѵ16 вершка. 
Края фа])туха должны быть подрублены съ загибомъ на вершка. 
Фартухъ дѣлается въ одно или два полотнища, смотря по ширинѣ 
холста, и съ двумя боковыми клиньями, длина и ширина коихъ обу-
словливается также шириною холста. Холста торбочнаго, разсчиты-
вая на 8 вершковую указную ширину, полагается на 1 фартухъ 
3 аршина. 



О Т Д Ъ Д Ъ л и т . А . 

ГОТОВЫЯ ВЕЩИ. 

VI Г Р У П П А . 

БѢІЬЕ НОСИЛЬНОЕ И ПООТЕЛЬНЫЯ ПРИНАД-
ЛЕЖНОСТИ. 

а) Бѣлье носильное. 

§ 105. Натѣльная рубаха гвардейская. 
(Пр. 1909 г. Ло 406). 

Натѣльиая ѵубаха строится изъ хлопчатобумажной ткаші ^ 2̂51. 
16-ти вершковой ширины. 

Передняя и задняя части (станъ рубахи), вырѣзанныя вмѣстѣ 
изъ одного куска, безъ швовъ въ плечахъ, сшиваются между собою 
по бокамъ запашивнымъ швомъ, который доходить вверху до рука-
вовъ. Станъ рубахи снизу подрубляется на Vs вершка. 

Въ верхней части стана, съ боковъ. для рукавовъ дѣлаются 
вырѣзы слѣдующихъ размѣровъ: 

— 

№№ м ѣ р 0 к ъ. Д л и н а р ѣ з а . В ы с о т а в ы р ѣ з а . 
— 

J-) V ш а х 

- 5 7 , 

51/2—6 

4 

Рукава скошены къ краямъ и подрубляются на Vs верш. Съ 
нижней стороны рукава допускается одна .клинообразная вставка, 

1) Согласно приказа но воен. вѣд. 1907 г. Л"" 590 натѣльная рубаха можетъ 
быть заготовляема какъ изъ хлопчатобумажной, такъ и изъ улучшенныхъ льня-
ныхъ тканей. 
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длиною по всему рукаву, а шириною въ основаніи не болѣе: для вто-
рого роста 2Ѵ2 верш:, для 8-го роста 3 верш., для 4-го роста 
31/4 верш, и для 5-го роста ЗѴ2 вершка. 

Всѣ соединительные швы рубахи по стану и рукавамъ должны 
быть съ запашивомъ, съ разстояніемъ между строчками въ Ѵв верш. 
Шитье рубахи должно быть машинное, прочное. 

Вверху, посреди стана рубахи, вырѣзается горловина, къ кото-
рой пришивается воротникъ, вышиною въ одинъ вершокъ, выкраи-
ваемый изъ вдвое сложеннаго отрѣзка той же ткави, при чемъ край 
горловины, аккуратно обрѣзанный, долженъ быть пропущенъ внутрь 
воротника за строчку не менѣе ^/le верш., съ соотвѣтствующимъ 
подгибомъ внутрь подъ эту строчку нижнихъ краевъ воротника. 

Пришитый воротникъ долженъ имѣть совершенно правильное 
положеніе по шеѣ, отнюдь не оттягиваясь назадъ. Верхній и боковые 
края воротника имѣютъ прострочку на разстояніи около Vie верш. 
Лѣвый конецъ воротника заходитъ на правый и застегивается двумя 
выметанными петлями на двѣ полотняныя пуговицы малаго размѣра, 
пришитыя на правой сторонѣ воротника. 

Верхній размѣръ рубахи имѣетъ длину 5Ѵ4—5^/2 верш.; на обѣ 
стороны разрѣза нашивается по одной, вдвое сложенной, наклацкѣ, 
шириною въ отдѣлкѣ 1 верш., причемъ лѣвая накладка застегивается 
выметанною, по срединѣ ея, петлею на полотняную пуговицу боль-
шого размѣра, пришитую на правой накладкѣ. 

Рубаха строится на 4 роста по слѣдующей табели, согласно 
утвержденнымъ образцамъ 

С т а н ь рубахи. Р у к а в а рубахи. I В о р о т н и к ъ . 

Ростъ людей соотвѣтственно 

нумерамъ мѣрокъ. 

с 
® « вз 

Ч о о ft ч: 

Й g 

g я 
a Я и й 

I s 
о о ^ 

I Ц вЗ m 
й » 
Э ft 

Ш и р и н а 

ta 
п 

m 

В ш 
Р-

а п 
N 
FT 

а ft 

2 арпіппа С вершковъ 

2 7Ѵ2 

2 7 ^ 8 

2 9 

ЭѴв 

2 10Ѵ2 

2 lOVe 

2 12 

І 8 Ѵ 2 I 1 2 1 4 Ѵ 4 

19Ѵ2 12Ѵ4 

2 0 V j 121/2 4Ѵ2 

21 13 16 IV; 

ft 
я 

fcl ш >1 

10V2 

10V2 

ЮѴа 

Расходъ матеріаловъ см. вѣдомость 

3 арш. 
12Ѵ2 в. 

я арш. 
ІЗѴа в. 

4 арш. 

о ЮЗД j 1 4 арш. 
1 верш. 

20 

40 

30 

10 
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Ііримѣчаиіл' 1) При измѣреніи допускаются колебанія въ 
Ѵ4 вершка въ обѣ стороны. 

2) Приведенный въ описаніи натѣльной рубахи дифровыя 
данныя указываютъ размѣры этой рубахи — въ окончательной 
отдѣлкѣ. 

§ 106. Натѣльніід рубаха армейская. 
(Пр. 1907 г. №№ 9 и 551). 

Еатѣльпая рубаха строится изъ хлопчатобумажной ткани 2̂Б2. 
16-ти вершковой ширины. 

Передняя и задняя части (станъ) рубахи, вырѣзанныя вмѣстѣ 
изъ одного куска безъ швовъ въ плечахъ, сшиваются между собою 
по бокамъ рубцомъ внутрь. Вверху сказанный шовъ не доходить до 
верхняго края рубахи на 5 вершковъ. Станъ снизу подрубляется на 
Ѵв вершка. Въ верхнихъ углахъ стана, для вшиванія рукавовъ, дѣ-
лаются вырѣзьт высотою 5 вершковъ и шириною —ІѴв вершка. Ру-
кава скошены къ краю и станъ рубахи снизу подрубляется на Ѵе— 
вершка. 

Всѣ соединительные швы рубахи по стану и рукавамъ должны 
быть съ запашивомъ. Шитье рубахи должно быть машинное, прочное. 
Въ верхней части рукава допускается одна клинообразная вставка, 
шириною въ основаніи 2Ѵ2 вершка, а длиною: для перваго роста— 
ІОѴ2 вершк., для второго роста—11 вершк., для третьяго—ІІѴ2 вершк. 
По срединѣ ширины стана рубахи вверху вырѣзывается горловина, 
къ которой пришивается воротникъ, вышиною 1 вершокъ, дѣлаемый 
изъ вдвое сложеннаго отрѣзка той же ткани, причемъ край горло-
вины, аккуратно обрѣзанный, долженъ быть пропущенъ внутрь ворот-
ника за строчку не менѣе Vie вершка съ соотвѣтственнымъ подги-
бомъ подъ эту строчку внутрь нижнихъ краевъ воротника. Приши-
тый воротникъ долженъ имѣть совершенно правильное положеніе по 
шеѣ, отнюдь не оттягиваясь назадъ. Верхній и боковые края ворот-
ника имѣютъ прострочку. Лѣвый конецъ воротника заходитъ на пра-
вый и застегивается двумя выметочными петлями на двѣ полотняныя 
пуговицы малаго размѣра, пришитыя на правой сторонѣ воротника. 
Въ станѣ рубахи, спереди, посрединѣ имѣется отъ горловины разрѣзъ 
длиною 5Ѵ2 вершковъ, къ обѣимъ сторонамъ котораго подшивается 
по одной, вдвое сложенной накладкѣ, шириною въ отдѣлкѣ—1 вершокъ, 
причемъ лѣвая накладка застегивается выметочною посрединѣ петлею 
на полотняную пуговицу большого размѣра, пришитую на правой 
накладкѣ. 

Рубахи строятся на три мѣрки по слѣдующей табели мѣръ и 
согласно утвержденнымъ образцамъ з). 

1) Согласно приказа по воен. вѣд, 1907 г. Л'2 590 натѣльная рубаха эта 
можетъ быть заготовляема какъ изъ хлопчатобумажной, такъ и изъ улучшенеыхъ 
льняныхъ тканей. 

Табель эта взята изъ приказа по воен. вѣд. 1907 г. № 551. 
Расходъ матеріаловъ см. вѣд. 
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1253. 

еі 
Ы 
О Ростъ людей, соотвѣтствующій 

О. нумерамъ мѣронъ. 

Я 

1 2 арш. бѴв першковъ и ниже 

2 арш. 6 верш.—2 арш. ТѴг в. 

3 2 арш. 75/8 вершковъ и выше 

С т а н ь рубахи. 

S ^ 
- Э о 

сі О. П 
5 5 . 
« i s 

3 s § 

ft в 

Рунава рубахи. 

03 ш 
S 

ее ^ 3 оГ 

і 

CQ Н 
03 u 
еЗ 
D3 

Й 

g g 

Воротникъ 
рубахи. 

09 Ш ІЯ Oi 
я 

й 

в Е Ш К О В Ъ . 

І6Ѵ2 13 151/2 ІЗѴ4 ЗѴ̂  5Ѵв 10 

1772 12 15Ѵ. ізѵ. ЗѴ2 бѴв 10Ѵ2 
1 

18Ѵ, 12 151/0 
1 

13% ЗѴ2 5Ѵв 10Ѵ2 

Примѣчанге: Приведенныя въ описаніи натѣльной рубахи 
цифровыя давныя указываютъ размѣры этой рубахи въ оконча-
тельной отдѣлкѣ. 

§ 107.Исподніе брюки гвардейсніе. 
(Пр. 1909 г. № 406). 

Исподнге брюки (подгатанники) изготовляются изъ хлопчато-
бумажной ткани 2) 16-вершковой ширины. 

Они сшиваются изъ двухъ половинокъ. Каждая половинка ила 
штанина имѣетъ п(\ одному запашивному шву, съ внутренней сто-
роны. На 2 верш, отъ низа штанинъ, по этому шву оставляются 
разрѣзЫ; края которыхъ подрубляются на Ѵв верш. Вверху шовъ 
закрѣпляется прочной бриттов. Къ одному нижнему краю штанинъ, 
у разрѣза, прочно пришивается, съ внутренней стороны, бѣлая тесьма, 
длиною 1 арш., при чемъ тесьма пришивается въ срединѣ своей 
длины, образуя двѣ завязки. 

Пргімѣчанге. По своему качеству тесьма должна отвѣчать 
слѣдующимъ условіямъ: число нитей по основѣ льняныхъ '67— 39, 
по утку хлопчагобумажныхъ 4 6 - 4 8 , въ сложности 85; разрывъ 
по основѣ не менѣе 50 фунтовъ, ширина Ѵг—Ѵв дюйма; тканье 
кипорное, вѣсъ 10 аргаинъ не менѣе 4 золотниковъ. 
Отъ шага внизъ, штанины постепенно съуживаются; нижній 

конецъ ихъ подрубляется на Ѵз верш. Штанины сшиваются сзади 
запашивнымъ швомъ, начиная отъ шага до верхняго края, при чемъ 
въ шагу допускается вставка клиньевъ въ каждой штанинѣ размѣ-
рами: не болѣе для 1-го и 2-го ростовъ въ основаніи (короткая сто-
рона) 2 верш, и по длинѣ 41/2 верш.; для 3-го и 4-го ростовъ—въ 

По положенію Военнаго Совѣта 14-го апрѣля 1910 г., объявленному въ 
циркулярахъ Главнаго Интендантскаго Управленія 1910 г. №№ 16 и 31, длина 
рубахи перваго роста установлена въ ПѴа верш. 

Согласно приказа по воен. вѣд. 1907 г. № 590 исподніе брюки (под-
штанники) могутъ быть заготовляемы какъ изъ хлопчатобумажноштакъ и изъ улуч-
шенныхъ льняныхъ тканей. 
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«снованіи не болѣе 4Ѵ2 верш, и по ддинѣ 6 верш., считая ихъ по 
соединительному шву. 

Спереди штанины сшиваются на І^/г верш, отъ шага, а далѣе 
край правой штанины до кушака, выкроенный съ припускомъ 
въ ширину на Ѵг верш, загибается этимъ припускомъ внутрь, 
образуя подбойную планку; край лѣвой штанины имѣетъ припускъ 
на 1 верш, шириною и загибается также въ подбойную планку въ 
1 верш, ширины. Продольные края планки прострачиваются одиноч-
ными строчками съ обѣихъ сторонъ. Лѣвая планка накладывается 
на правую и соединяется съ ней внизу двойнымъ строчечнымъ швомъ 

Къ ' верхнему краю штанинъ пришивается кушакъ, состоящій 
изъ двухъ половинокъ, при чемъ края штанинъ припускаются двумя 
строчками, на i/g верш, одна отъ другой, соотвѣтствующимъ подга-
бомъ подъ нижнюю строчку внутрь краевъ кушака. Лѣвая половина 
кушака заходитъ спереди на правую и застегивается двумя выме-
танными петлями на двѣ полотняныя пуговицы большого размѣра, 
пришитыя къ другой половинѣ кушака. 

С-зади штанины, подъ кушакомъ, вставляется по клину длиною 
до 6 верш, и шириною до 3 верш. Края клиньевъ, пришитые къ 
половинкамъ кушаковъ, посаживаются. 

ШоБъ у клиньевъ запашивный. Сзади каждый конецъ половинки 
кушака имѣетъ выметанныя дырочки для шнурованія его. 

ІТримѣчаніе. Шнуръ для кушака льняной или хлопчатобу-
мажный, витой или плетеный, мягкій, крѣпостью разрыва не 
менѣе 35 фунт. Вѣсъ 10 арш. его не менѣе 3 зол. На экземп-
ляръ подштанниковъ шнура требуется одинъ аршинъ. 
Шитье исподнихъ брюкъ должно быть машинное, прочное; 

соединительные швы въ штанинахъ должны бЬіть съ запашивомъ. 
Исподніе брюки строятся на 4 роста по слѣдуюш.ей табели, 

согласно утвержденнымъ образцамъ 
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Расходъ матеріаловъ см. вѣдомость. 
2) Согласно Ц. Г. Ш. 1910 г. № 137 отпускъ ткани 1б~вершковой ши-

рины для исподнихъ брюкъ установленъ: для рсста № 1 - - 2 арш. 14 верш., для 
роста № 2—3 арш. 6 верш, и для роста № 3—3 арш. 9 верш. 
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Примѣчате 1-е\ Приведенныя въ описаніи исподнихъ 
брюкъ цифровыя данныя указываютъ размѣры этихъ предметовъ 
въ окончательной отдѣлкѣ. 
2) При измѣреніи допускаются [колебанія до верш, въ обѣ 

стороны. 

§ 108. Исподніе брюки армейскіе. 

(Пр. 1907 г. №№ 9 и 551). 

1254. Исподніе брюки (подштанники) изготовляются изъ хлопчатобу-
мажной ткани Они сшиваются изъ2-хъ половинокъ. Каждая поло-
винка или штанина имѣетъ по одному шву съ внутренней стороны. 
На 3 вершка отъ низа штанинъ по этому шву оставляются разрѣзы, 
подрубляя края ихъ съ запашивомъ и закрѣпляя вверху прочными 
бриттами. 

Къ нижнему концу штанинъ у разрѣзовъ прочно пришивается 
съ внутренней стороны каждаго разрѣза бѣлая тесьма длиною по 
Ѵг арш., при чемъ выпускные концы ея длиною въ бѴг—7 вершковъ 
образуютъ завязки подштанниковъ. По своему качеству тесьма должна 
отвѣчать слѣдующимъ условіямъ: число нитей—по основѣ льняныхъ— 
37-—39, по утку хлопчатобумажныхъ 46 — 48, въ сложности—85, 
разрывъ по основѣ не менѣе 50 фунтовъ, ширина Ѵ2—^/з дюйма; 
тканье кипорное; вѣсъ 10 аршинъ—4 золотника. 

Отъ шага внизъ штанины постепенно съуживаются, нижній конецъ 
ихъ подгибается подъ строчку по нижнему краю тесьмы. Штанины 
сшиваются сзади, начиная отъ шага до верхняго края, при чем^ въ 
шагу допускается вставка клиньевъ въ каждой штанинѣ, короткая 
сторона которыхъ (основаніе) можетъ имѣть длину до 2Ѵ2 вершковъ, 
а длина клиньевъ допускается до 4Ѵ4 вершковъ. 

Спереди штанины сшиваются на ІѴ2 вершка отъ шага, а далѣе 
край правой штанины, до кушака, выкроенный съ припускомъ въ 
ширину на 1/2 вершка, загибается этимъ припускомъ внутрь, образуя 
подбойную планку; край лѣвой штанины имѣетъ припускъ на 1 вер-
шокъ шириною и загибается также въ подбойную планку въ 1 вер-
шокъ ширины. 

По внутреннимъ долевымъ краямъ планки пристрочиваются оди-
ночными машинными строчками, а по нижнимъ поперечнымъ краямъ 
(изъ которыхъ конецъ лѣвой плянки находитъ на конецъ правой 
планки)—двумя соединенными строчечными швами. Къ верхнему 
краю штанинъ пришивается двойной кушакъ, причемъ края штанинъ 
припускаются внутрь кушака не менѣе Ѵ4 вершка и пристрочиваются 
двумя строчками на Vs вершка одна отъ другой съ соотвѣтственнымъ 

О Согласно приказа по воен. вѣд. 1907 г. Л"» 590 исподніе брюки (под-
штанники) могутъ быть заготовляемы какъ изъ хлопчатобумажной, такъ и изъ 
улучшенныхъ льняныхъ тканей. 
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подгибомъ подъ нижнюю строчку внутрь краевъ кушака. Лѣвая 
половина кушака заходить спереди на правую и застегивается двумя 
выметочными петлями на двѣ полотняныя пуговицы, пришитыя на 
другой половинѣ кушака. Сзади между каждой половинкой кушака и 
верхнимъ краемъ штанины вставляются по клину, длина котораго 
6 вершковъ. 

Края клиньевъ, пришитые къ половинкамъ кушаковъ, посажи-
ваются. 

На каждомъ заднемъ концѣ половинокъ кушака сдѣланы по двѣ 
выметочныя дырочки для зашнурованія его. ІПнуръ льняной или 
хлопчатобумажный, витой или плетеный, мягкій, крѣпостью разрыва 
не менѣе 35 фунтовъ; вѣсъ Ю аршинъ его не менѣе 3 золотниковъ. 
На экземпляръ подштанниковъ шнура требуется 1 аршинъ. 

Шитье исподнихъ брюкъ должно быть машинное, прочное; 
соединительные швы въ штанинахъ должны быть съ запашивомъ. 

Исподніе брюки строятся на три мѣрки по слѣдующей табели 
мѣръ и согласно утвержденнымъ образцамъ: 
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Примѣчаніе: Приведенный въ описаніи исподнихъ брюкъ 
цифровыя данныя указываютъ разиѣры этихъ предметовъ въ 
окончательной отдѣлкѣ. 

§ 109. Носовой платокъ изъ бѣлой рубашечной хлопчатобумажной ткани 
для нижнихъ чиновъ. 
(Пр. 1907 г. № 590) . 

Носовой платокъ изготовляется изъ бѣлой рубашечной хлопчато- ^ _ 
бумажной ткани. 

Хлопчатобумажная ткань, изъ которой изготовляется платокъ, 
должна быть сработана изъ доброкачественнаго и длинноволокнистаго 

Расходъ матеріаловъ см. вѣдомость 
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хлопка, ровной пряжи и ткачества, хорошей бѣлки, безъ аппрети-
ровки и безъ расплющенеости нити ткани калландромъ. 

Въ ткани допускаются незначительные перетыки, но безъ узловъ,. 
оставляющихъ послѣ себя дыры. Ткань по наружному виду и по 
своимъ качествамъ должна быть не ниже утвержденнаго образца 
платка. 

Размѣръ платка въ готовомъ видѣ, съ подогнутыми и подрублен-
ными на Ѵіб вершка отрѣзными краями,—долженъ быть по длинѣ и 
по ширинѣ не менѣе И вершковъ. 

Число нитей въ 1 квадратн. дюймѣ должно быть: по основѣ не 
мевѣе 56, по утку не менѣе 56 и въ сложности 112. 

Разрывъ отрѣзка ткани платка площадью разрыва въ 7 дюймовъ 
длиной и въ 3 дюйма шириной долженъ быть: по основѣ не менѣе 
90 фунтовъ, по утку тоже не менѣе 90 фунтовъ и въ сложности 
180 фунтовъ. 

Вѣсъ готоваго носового платка не менѣе 8 золотниковъ. 
Содержаніе влажности въ платкѣ не должно превышать 6% его 

вѣса. 
Ткань должна быть тщательно промыта и не содержать хлора. 
При пріемѣ носовыхъ платковъ, изъ каждой тысячи штукъ ихъ, 

берется для испытанія одинъ платокъ, а изъ партіи съ меньшимъ 
количествомъ—по одному платку изъ каждой партіи. 

На пробу предоставляется право вынимать и большее число 
платковъ, чѣмъ одинъ на 1000, если бы встрѣтилось сомнѣніе въ 
ихъ доброкачественности 

§ 110. Носовые платки изъ льняной бѣленой ткани для нижнихъ 
чиновъ войскъ. 

(Пр. 1907 г. № 590). 

1256 Носовой платокъ изготовляется изъ бѣленой льняной ткани. 
Льняная ткань для носового платка должна быть заготовляема 

изъ доброкачественнаго льняного матеріала, ровной пряжи и тка-
чества, простого полотнянаго переплетенія, должна быть удовлетво-
рительно отбѣлена, безъ излишней аппретировки и калландрировки 
и не должна содержать на костры, ни налета, т. е. должна быть 
такой доброты, чтобы вполнѣ отвѣчала описанію, а по внѣшнимъ 
качествамъ была бы не ниже утвержденнаго образца. 

Число нитей въ льняной ткани для носового платка должно 
быть какъ по основѣ, такъ и по утку не менѣе 48. 

Разрывъ отрѣзка льняной ткани для носового платка площадью 
разрыва въ 3 дюйма шириной и въ 7 дюймовъ длиной долженъ быть 
не менѣе, какъ по основѣ, такъ и по утку '^25 фунтовъ и въ слож-
ности 500 фунтовъ. 

Вѣсъ платка въ готовомъ видѣ долженъ быть не менѣе 10 зо-
лотниковъ. 

Расходъ матеріаловъ см. вѣдомость 
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Размѣры носового платка въ готовомъ видѣ съ подогнутыми и 
подрубленными на Vie вершка отрѣзными краями должны быть по 
длинѣ и ширинѣ не менѣе 11 вѳршковъ. 

Установленный настоящимъ описаніемъ вѣсъ носового платка 
изъ льняной ткани долженъ быть при ея нормальной влажности въ 
8 7 о , при чемъ платки, содержащіе не болѣе Г 2 Ѵ о влажности, допу-
скаются къ пріему, но съ соотвѣтственною надбавкою въ вѣсѣ, при 
влажности же менѣе 8°/о вѣсъ носового платка можетъ быть допу-
щенъ соотвѣтственно меньшій. 

При пріемѣ носовыхъ платковъ, кромѣ испытанія относительно 
вѣса, числа нитей и разрыва, они должны быть испытываемы: а) на 
уменьшеніе въ вѣеѣ при кипяченіи ихъ въ теченіи ВО минутъ въ 
мыльномъ 1% растворѣ, какъ это установлено для хлопчатобумажной 
бѣльевой ткани. При этомъ испытаніи уменьшеніе въ вѣсѣ платка 
не должно превышать 47о. въ противномъ случаѣ вся партія, изъ 
коей былъ взятъ испытуемый носовой платокъ, бракуется. 

б) На присутствіе въ ткани носового платка хлора и его солей, 
могущихъ въ немъ остаться вслѣдствіе несовершенной промывки 
ткани послѣ отбѣлки и опредѣляемыхъ характернымъ запахомъ или 
химическими реактивами. 

При пріемѣ носовыхъ платковъ изъ каждой тысячи штукъ ихъ 
берется для испытанія одинъ платокъ, а изъ партіи съ меньшимъ 
количествомъ—по одному платку изъ каждой партіи. 

На пробу предоставляется право вынимать и большее число 
платковъ, чѣмъ одинъ на 1000, если бы встрѣтилось сомнѣніе въ 
ихъ доброкачественности 

§ 111. Носовой платокъ. 
(Пр. 1907 г. « 9 и 551 и 1909 г. № 406). 

Носовой платокъ изготовляется изъ хлопчатобумажной ткани 1257. 
12-ти вершковой ширины съ подрубкою отрѣзныхъ краевъ его на 
Ѵе вершка. Въ ткани лселательно штучное обозначеніе платковъ тка-
чествомъ. 

Размѣры платка въ готовомъ видѣ, съ подогнутыми и подруб-
ленными краями: длина llVs—12 вершковъ, ширина по ширинѣ 
ткани. При ширинѣ ткани 24-хъ вершковой, всѣ отрѣзные края 
подрубляются, а ширина платковъ І Р / І — 1 2 вершковъ 

§ 112. Утиральникъ, 
(Пр. 1907 г. №№ 9 и 551 и 1909 г. № 406). 

Утиральникъ изготовляется изъ рубашечнаго холста 8-ми вершко- 1258. 
вой ширины. Поперечные края утиральника подрубляются на Ѵв—Ѵ4 
вершка. Въ ткани желательно штучное обозначеніе утиральни-
ковъ ткачествомъ. 

Расходъ матеріаловъ см. вѣдомость 
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Длинаего 1 арш. 1ІѴ4 вершковъ —1 арш. ІІѴ2 вершковъ, ширина 
по ширинѣ ткани. При круговой кромкѣ подрубки не требуется. 
При изготовленіи изъ матеріала 16-ти вершковой ширины, подруб-
ляется и продольный отрѣзной край, а ширина утиральника пола-
гается 73/4—8 вершковъ 1). 

§ 113. Портянки. 
(Пр. 1907 г. №№ 9 и 551 и 1909 г. № 406). 

іа59-і2бо. Портянки изготовляются изъ бѣльевой хлопчатобумажной ткани 
8-ми вершковой или кратной этому ширины въ видѣ отрѣзковъ дли-
ною въ 1 аршинъ. Въ ткани желательно штучное обозначеніе пор-
тянокъ ткачествомъ, предпочтительно кромочное. 

§ 114 . 6) Постельныя принадлежности. 
(Пр. 1907 г. № 9). 

1301-1302 Тюфячная наволока, подушечная наволока—верхняя и нижняя, 
110В-1306. простыня, носовой платокъ, утиральникъ, портянки, натѣльная рубаха 

и исподніе брюки изготовляются изъ матеріаловъ, по своимъ каче-
ствамъ отвѣчающимъ описаніямъ, объявленнымъ при приказѣ по 
воен. вѣі. 1899 года № 75. 

І. Тюфячная наволока изготовляется изъ одного цѣльнаго отрѣзка 
подкладочнаго холста 20-ти вершковой ширины, сшивая его по 
бокамъ двойнымъ швомъ съ запашивомъ. Верхніе края наволоки 
подрубляются на Ѵ̂  вершка. При ширинѣ ткани въ 16 вершковъ 
для постройки наволоки выкраиваются два отрѣзка, изъ которыхъ 
одинъ длиною 5 аршинъ ІЗѴ2 вершковъ, а другой—2 аршина 
15 вершковъ и шириною: первый изъ нихъ—по ширинѣ ткани, а 
второй—половинной (8 вершковъ) ширины. Отрѣзки эти перегибаются 
пополамъ: первый - по длинѣ, а второй—по ширинѣ и сшиваются 
между собою 3 продольными и однимъ поперечнымъ швомъ съ запа-
шивомъ (по дну въ короткомъ отрѣзкѣ). Наволока можетъ быть изго-
товляема и цѣльнотканная, безъ швовъ, но въ соединительныхъ 
стыкахъ прочность на разрывъ не должна быть менѣе, чѣмъ въ 
ткани. 

Размѣры наволоки: длина 2 аршина 14—14Ѵ2 вершковъ, ширина 
1 аршинъ ЗѴ4—ЗЗ/4 вершка. 

По положеніямъ Военнаго Совѣта 10 Іюня 1910 г. и 9 Іюня 
1911 г., объявленнымъ въ Циркулярахъ Главнаго Интендантскаго 
Управленія 1910 г. № 27 и 1911 г. № 20, допущено изготовленіе 
тюфячныхъ наволокъ длянижнихъ чиновъ не только изъ одного цѣльнаго 

О РаЬходъ матеріаловъ см, вѣд. 
-) Согл. прик. по воен. вѣд. 1907 г. № 590 портянки эти могутъ быть за-

готовляемы какъ изъ хлопчатобумажной, такъ и изъ улучшенныхъ льняныхъ 
тканей. 
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отрѣзка, но также и изъ двухъравеыхъпо длинѣотрѣзковъ.Тюфячныя 
наволоки, построенныя какъ изъ одного, такъ и изъ двухъ отрѣзковъ 
холста, могутъ имѣть одну вставку, но съ тѣмъ, чтобы она, считая 
по длинѣ наволоки, была бы не болѣе 8-ми вершковъ. Швы по 
обрѣзнымъ краямъ наволоки должны дѣлаться двойными съ запаши-
вомъ. Въ готовомъ видѣ наволоки, построенныя изъ двухъ отрѣз-
ковъ хслста или имѣющія вставки, могутъ имѣть длину на Ѵг вершка 
короче установленной. 

П. Верхняя подушчнал наволока изготовляется изъ хлопчато-
бумажной ткани или рубатечнаго холста 16-ти вершковой ширины 
изъ одного цѣльнаго полотнища, сшивая ее по нижнему и одному 
боковому швамъ, по отрѣзнымъ краямъ двойнымъ швомъ съ запаши-
вомъ, а по кромкѣ строчкою на Ѵв вершка отъ края, съ внутренней 
стороны. Верхніе края наволоки подрубляются на Ѵз вершка. Наво-
лока можетъ быть изготовляема и цѣльнотканная, безъ швовъ, но 
въ соѳдинительныхъ стыкахъ прочность на разрывъ не должна быть 
менѣе, чѣмъ въ ткани. 

Въ каждой наволокѣ полагается три пары тесемочныхъ завязокъ 
изъ льняной тесьмы, по описанію приложенному къ книгѣ ХУІ 
Св. Воен. Пост., изд. 2, приложеніе LXII, № 51 по порядку. 

Длина наволоки 15Ѵ2—Ібвершковъ, ширина 11 Ѵг—12вершковъ, 
длина завязокъ 4 вершка. 

III. Нижняя подушечная наволока изготовляется изъ подкла-
дочнаго фабричнаго холста, такимъ же способомъ, какъ и наволока 
верхняя. Размѣры ея и расходъ матеріаловъ одинаковы съ верхнею 
подушечною наволокой. Завязокъ къ нижней наволокѣ не полагается. 
Наволока можетъ быть изготовляема и цѣльнотканная, безъ швовъ, 
но въ соединительныхъ стыкахъ прочность на разрывъ не должна 
быть менѣе, чѣмъ въ ткани. 

IY. Простыня изготовляется изъ хлопчатобумажной ткани, руба-
шечнаго или межеумочнаго холста 32-хъ вершковой ширины. Попе-
речные ея края подрубляются на Ѵз вершка, длина въ готовомъ 
видѣ 3 арш.- -3 арш. Ѵ2 вершка, ширина—по ширинѣ ткани. При 
ширинѣ ткани 16-ти вершковой, простывя дѣлается изъ двухъ по-
лотнищъ, сшиваемыхъ по длинѣ съ запашивомъ. 

§ 1 1 5 . Верхняя подушечная цѣльнотканная наволока изъ бѣленой хлоп-
чатобумажной ткани. 

(Пр. 1907 г. № 590). 

Хлопчатобумажная бѣленая ткань для верхнихъ подушечныхъ 
цѣльнотканныхъ наволокъ должна изготовляться изъ доброкачествен-
наго хлопчатобумажнаго волокна должна быть простого полотня-

1303-1304. 

1) См. § 283. 
2) Приказомъ по воен. вѣд. 1907 г. № 590 установлено, что верхнія ио-

душечныя наволоки для нижнихъ чиновъ могутъ быть изготовляемы какъ изъ 
хлопчатоб^мажныхъ, такъ и изъ улучшенныхъ льняныхъ тканей. 
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наго переплетенія, ровной пряжи и ткачества, удовлетворительно 
отбѣлена и отдѣлана, безъ излишней аппретировки и калландрировки; 
по внѣшнимъ же качествамъ, наружному виду, отдѣлкѣ и отбѣлкѣ 
эта ткань должна соотвѣтствовать образцу. 

Размѣры цѣльнотканной наволоки между стыками должны быть 
слѣдующіе: длина наволоки не менѣе ІбѴг —16 верпі., ширина не 
менѣе ІІѴ2—12 верш. Вѣсъ цѣльнотканной наволоки не менѣе 
27Ѵ2 золоти. —съ тремя парами завязокъ; вѣсъ же завязокъ долженъ 
быть не менѣе Ѵз золоти. 

Означенная ткань для наволокъ должна имѣть: нитей въ квадрат-
номъ дюймѣ не менѣе 56 по основѣ, 54 по утку и 100 въ обш.ей 
сложности и разрывъ площади отрѣзка въ 3 дюйма ширины и 7 
дюймовъ длины не менѣе по основѣ 110 фунтовъ, по утку не менѣе 
130 фунтовъ и въ общей сложности 250 фунтовъ; крѣпость же сты-
ковъ должна быть: основного не менѣе 90 и уточнаго 110 фунтовъ. 

Дыры, прорѣзи, пробоины, узлы, оставляющіе дыры по удаленіи 
и другіе пороки, а равно и перетыки въ цѣльнотканныхъ наволокахъ 
не допускаются; небольшіе перетыки, если они не шире Ѵ4 вершка, 
допускаются, если они приходятся не болѣе однаго въ одной 
наволокѣ. 

Бри пріемѣ цѣльнотканныхъ наволокъ, кромѣ изслѣдованія ткани, 
изъ которой онѣ изготовлены, относительно вѣса, числа нитей и 
разрыва, ткань эта должна быть изслѣдуема на уменьшеніе въ вей 
вѣса при кипяченіи ея въ теченіе 30 минутъ въ мыльномъ 17о 
растворѣ. Для сего изъ каждыхъ 500 наволокъ вынимается одна, 
представляющаяся по наружному виду навболѣе тяжеловѣсной и 
сомнительной. 

Если при этомъ испытаніи уменьшеніе вѣса хлопчатобумажной 
ткани отъ кипяченія ея въ мыльномъ растворѣ будетъ менѣе 3%. то 
испытуемая партія наволокъ признается отвѣчающей требованіямъ, 
въ противномъ же случаѣ бракуется. 

Установленный настоящимъ описаніемъ вѣсъ наволоки долженъ 
быть при ея нормальной влажности въ 6%, при чемъ ткань, содержащая 
не болѣе Г 2 Ѵ о влажности, допускается къ пріему, но съ соотвѣт-
ственною надбавкою въ вѣсѣ; при влажности ткани менѣе бѴо. вѣсъ 
ея можетъ быть допущенъ соотвѣтственно меньшій. 

Присутствіе въ хлопчатобумажной ткани для наволокъ хлора и 
его солей, обнаруживаемыхъ запахомъ или химическими реактивами, 
не допускается. 

Наволока должна имѣть три пары завязокъ длиною каждая вмѣстѣ 
съ пришивомъ 4 вершка. Завязочная тесьма по своимъ качествамъ 
и наружному виду должна отвѣчать образцу. 
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В Е Д О М О С Т Ь 

размѣровъ и количества матеріаловъ на изготовленіе бѣлья для нижнихъ 
чиновъ. 

(Пр. 1907 г. № 9). 

Наименованіе предметовъ и 

матеріаловъ для ихъ изгото-

Размѣры предметовъ. 
Количество ма-

Наименованіе предметовъ и 

матеріаловъ для ихъ изгото-
Длина. Ш и р и н а . теріаловъ. 

Примѣча^іе. 

вленія. 3 & 

с 
Вершковъ. 0 л і 

Вершковъ. 1 
В л Вершков'ь. 

L 

Тюфячная наволока | 2 14 —141/2 1 З Ѵ 4 - 3«/4 - — 

Подкіадочнаго холста — — — 5 ІЗѴ2 20—верш. шир. 

или . — — — 7 5 

Верхняя подушечная на-
волока. ІбѴг—16 П Ѵ 2 - І 2 . 

Хлопчатобумажной ткани или 
рубашечнаго холста — — — 1 8 

Завязочной льняной тесьмы 
(на 3 пары завязокъ). - — — Ѵів-Ѵів 1 8 

Нижняя подушечная на-
волока. , 1 15Ѵ2—16 _ 11Ѵ2-~12 

Подкладѳчнаго холста . — — — — 1 8 / 6 -

Простыня 3 0 - Ѵ2 — 3 1 Ѵ 4 - 3 2 — — 

Хлопчатобумажной ткани или 
рубашечнаго или меже-
умочнаго х о л с т а . _ . . 3 8 2 - , 

или — — — — 6 ІѴ» 16— 

Носовой платокъ. 1178—12 — 118/4—12 — — 1 

Хлопчатобумажной ткани — — — — — 127* 1 2 -

или. — — — — ' 6 2 4 -

Утиральнинъ 1 1 1 Ѵ 4 - 1 1 Ѵ 2 — 7 » / 4 - 8 — — 

Рубашечнаго холста . — — — — 1 12 8 - . 

или . 14 1 6 - , « 
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Нэименованіе предметовъ и 

м а т е р і а л о в ѵ для ихъ и з г о т о -

Размѣры п р е д м е т о в ъ . Количество м а -
Нэименованіе предметовъ и 

м а т е р і а л о в ѵ для ихъ и з г о т о -
Длина. Ш и р и н а . т е р і а і о в ъ . 

Примѣчаніе . 

влен! я. В 
ей ВершЕовъ. В р . 

< 
Вершковъ. 

в 
Вершковъ. 

Портянна. 

1 

Хлопчатобумажной ткани на 
1 пару. 1 — — 7 7 8 — 8 — — 8—верш. ш и р . 

или — — — 1 ! 1 1 6 - „ 

или — — — — Ѵз — 2 4 - „ 

Натѣльная р у б а х а 

Хлопчатобумажной ткани 

б на 1 -й ростъ. — 
1 

— 3 б 1 6 - П , 

на 2-й р о с г ь . — — — — 3 7 1 6 - „ , 

на 3-й ростъ . — — — — 3 9 1 6 - „ „ 

Исподніе брюни 

Хлопчатобумажной ткани: 

на 1 - й ростъ — — — 2 12 1 6 -

на 2 -й росгь — — — — 2 14 1 6 - , 

на З -й ростъ . — — — — 3 — 1 6 - , , 

Завязочной тесьмы (на 2 пары 
завязокъ) — — — 

дюйма 
2 — 

Ш н у р а льняного или хлопчато-
бумажнаго . — — — 1 — 

Нитки для шитья бѣльл* 

1) Для шитья вѳщей, изготовляемыхъ изъ хлопчатобумажной 
ткани и рубашечнаго холста, употребляются бумажныя нитки № 30, 
выдерживающія разрывъ не менѣе З^А фунтовъ. 

2) Для шитья вещей, изготовляевшхъ изъ подкладочнаго и ме-
жеумочнаго холстовъ, употребляются нитки льняныя, двойныя, вы-
держивающія разрывъ не менѣе 5 фунтовъ. 

О Отптскъ 8тотъ показанъ для а р н і и . 
По полохенію Военнаго Совѣта 14 аирѣла 1910 г., объявленному въ Циркулярѣ Главнаго 

ИнтевдаитсЕаго Управленія 1 9 1 0 г. № 2 1 увеличена отпускъ рубашечной хлопчатобумажной тканн 16-ти 
вершковой шнрины на каждую рубаху 1-го роста до 3 арш. бѴ^вершковъ. 
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^ ^ Ш г і І І е р с т я н о е одѣяло для 4«ннинхъ-чиновъ. 

Шерстяное одѣяло изготовляется изъ натуральной овечьей шерсти, 
съ допускомъ примѣси доброкачественной, не короткой, дскусствен-
ной шерсти. Допускается также нримѣсь мягкой верблюжьей шерсти. 
Кноиъ и коровья шерсть въ одѣялахъ отнюдь допускаются. 

Шерстяное одѣяло должно быть натуральнаго сѣраго цвѣта или 
подкрашенное въ прочный коричневый цвѣтъ. безъ каймъ или жесъ 
концевыми каймами, каждая въ двѣ или болѣе полосы произвольнаго 
цвѣта, но прочно окрашенныя. 

Одѣяло должно быть кипорнаго, двухсторонняго, четырехремиз-
наго переплетенія, ровнаго ткачества, съ числомъ нитей основы не 
менѣе 1600, пушистое, съ отбиіымъ и подстриженнымъ, съ обѣйхъ 
сторонъ, ворсомъ, мягкое, чисто промытое, не сальное (т. е. содер-
жащее жировъ не болѣе 4,5%), безъ запаха и вообще отвѣчающее 
образцу, какъ по внѣшнему виду (за исключеніемъ цвѣта), такъ и по 
качеству матеріала и отдѣлкѣ. 

Одѣяла изготовляются .одного роста по слѣдующимъ даннымъ: 

Вѣсъ 

одѣялъ 

Р а з м ѣ р ы о д ѣ л л ъ . 
Число нитей въ 1 кв. 

дгойыѣ не менѣе. 

Разрывъ полоски 
машинѣ Шоппера въ фунтахъ. 

Н е мевѣе. 

Длина ] Ш и р и н а . иснова. Утокъ. Основа. УтоЕЪ. 

5 фун. 2 арш. 14 верш. 1 арш. 14 верш. 27 20 

1 

135 100 

Отступленія въ длинѣ и ширинѣ одѣялъ могутъ быть: въ боль-
шую сторону въ длину 2 вершка и въ ширину 1 вершокъ и въ мень-
шую сторону только по ширинѣ 72 вершка. При данной указной 
площади отступленіе въ вѣсѣ можетъ быть въ большую сторону 
36 золотниковъ и въ меньшую сторону 24 золотника. Лля разрыва 
берется полоса ткани длиною, между зажимами машины, 7 дюймовъ 
и шириною въ 3 дюйма, причемъ цифры разрыва приведены для 
машины Шоппера. 

Пороки въ ткани одѣялъ, какъ то: пятна, сшивки, штопки, ды-
рочки, мѣста и полосы сильно просвѣтистыя не допускаются. 

Поперечные края одѣялъ должны быть обметаны черезъ край 
толстііми прочными нитками, для устраненія обсыпанія краевъ, швомъ 
не менѣе 3 стежковъ въ 1 дюймѣ, и въ разстояніи отъ края одѣяла 
на 3/8—1/2 дюйма. 

При каждомъ одѣялѣ, предъявленномъ къ сдачѣ, долженъ быть 
картонный ярлыкъ съ обозначеніемъ фирмы, прикрѣпленный нитками 
съ пломбою фирмы. 

Техническія испытанія и условія пріема шерстяныхъ одѣялъ 
изложены въ инструкціи, объявляемой при условіяхъ на поставку 
шерстяныхъ одѣялъ. » 



О Т Д Ъ Л Ъ л и т . А . 

Г О Т О В Ы Я В Е Щ И . 

VII Г Р У П П А . 

ОБУВЬ-САПОГИ, 
§ 117. Сапоги для гвардейскихъ и армейскихъ пѣхотныхъ войскъ 

образца 1908 года. 
(Ц. г. Ш. 1906 г. № 421 и 1909 г. № 103). 

1. Сапоги изготовляются личные двухъ видовъ: гвардейскіе 
и армейскіе. Они шьются одинаковымъ способомъ на косую колодку 
на 30 мѣрокъ, означенныхъ ниже въ таблицѣ мѣръ. Гвардейскіе 
отличаются отъ армейскихъ только размѣрами голенищъ, какъ ука-
зано ниже. Шитье сапогъ должно быть „машинное" но при изго-
товленіи ихъ не въ обмундировальныхъ мастерских!, а при посредствѣ 
земствъ, съ привлеченіемъ къ этой работѣ кустарей, допускается 
ручное шитье. 

2. Передъ постройкой переда должны быть надлежащимъ обра-
зомъ вытянуты. Для производства этой операціи товаръ въ случаѣ 
надобности въ мѣрѣ дѣйствительной потребности простругивается, 
отнюдь не допуская перестружки и утоненія краевъ, подшиваемыхъ 
къ стелькѣ. Затѣмъ товаръ смачивается водою и засаливается, т. е. 
обильно смазывается смѣсью говяжьяго сала съ ворванью, въ равныхъ 
частяхъ. Смѣсь должна быть чистою, свѣтлою, прозрачною и безъ 
осадка. 

Форма переда должна быть вытянута правильно, съ надлежащимъ 
закругленіемъ въ сгибѣ, соотвѣтствевно формѣ ноги въ этомъ мѣстѣ, 
безъ рѣзкихъ перегибовъ. Посадка переда должна производиться 
въ надлежащей полнотѣ до совершенной разгладки складокъ и мор-
щинъ, но безъ излишняі^о растяженія кожи и съ сохранееіемъ над-
лежащей плотности. Подкраиваніе передовъ производится послѣ 
просушки. 

3. ІТередъ пришивается къ голенищу предварительно подкро-
енный машиннымъ или ручнымъ швомъ (мыскомъ). Для сшива пере/,ъ 
нак.ііадывается на голенище на ^А верш. Сшивка переда съ гол '̂, 
нищемъ производится двойною строчкою, въ разстояніи одна оть 
другой около Ѵв верш., затѣмъ пришитый къ переду край голениЩ:д 
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отъ нижней строчки срѣзается на нѣтъ и тщательно заглаживается 
для избѣжанія его загиба при сниманіи сапога. 

4. Голенища имѣютъ длину въ готовомъ сапогѣ—въ гвардіи 
И верш., а въ арміи—10 верш., считая отъ подошвы. Ширина го-
ленища указана въ табели. 

Голенище сшивается сзади строчкою съ прокладкою прошвы 
съ прочнымъ закрѣпленіемъ вверху. Сшивку голенища слѣдуетъ 
производить аккуратно, съ тщательною зачисткою краевъ, обращен-
ныхъ внутрь. 

Голенище вверху срѣзается прямо, послѣ чего верхній край 
его загибается внутрь на з/іб-Ѵ4 верш. Подшивка плотно прикла-
дывается къ загибу голенища и прострачивается двойнымъ швомъ; 
излишняя кожа подрѣзывается кругомъ. Верхняя (первая) строчка 
должна идти у самаго края голенища. Сверхъ того слѣдуетъ под-
рѣзывать излишнюю кожу въ загибѣ у верхняго края по долевому 
шву голенища, чтобы толщина кожи въ этомъ мѣстѣ была неболѣе, 
чѣмъ въ остальномъ загибѣ. Загибъ и пришивъ должны дѣлаться 
вполнѣ ровно и гладко, съ нѣкоторымъ утоненіемъ сшиваемаго края, 
если это требуется по толщинѣ кожи. 

5. Верхняя часть голенища снабжена подшивкой, имѣющей 
длину какъ въ гвардіи, такъ и въ арміи 5 верш. На подшивку идетъ 
тонкая, неплотная кожа (юфтовая или конина), смазанная клейсте-
ромъ у пришива. Для предохраненія сапогъ отъ порчи жучками, 
въ мучной клейстеръ прибавляется: а) буры, полагая 5 зол- ея на 
1 фун. муки и б) ОД®/о мѣднаго купороса. Подшивка пришивается 
къ верхнему краю голенища машиннымъ швомъ, какъ указано въ п. 4. 
Нижняя часть подшивки пришивается однимъ швомъ. 

6. Задникъ дѣлается двойной: изъ двухъ пластовъ плотной кожа. 
СредБІй пластъ, прилегагощій къ голенищу, выкраивается изъ плот-
наго стойкаго хорошаго мяздренеаго мостовья. Внутренній пластъ дѣ-
лается изъ тонкаго мостовья. Оба эти пласта выкраиваются машин-
нымъ способомъ рѣзаками, отвѣчающими по наружной формѣ и раз-
мѣрамъ установленнымъ чертежамъ. 

Средвій пластъ нѣсколько ниже внутренняго, съ утоненіемъ по 
краямъ, смазывается клейстеромъ съ обѣихъ сторонъ и прикрывается 
ввутреннимъ шіастомъ, который приметывается черезъ край и при-
шивается въ строчку къ голенищу и къ переду. Закаблучье сапога 
имѣетъ двѣ строчки, параллельныя заднему шву голенища, прохо-
дящія черезъ заднее голенище и оба пласта задника. Прострочки 
эти идутъ въ равныхъ разстояніяхъ отъ шва голенища и въ раз-
стояніи Vs верш, одна отъ другой. Въ готовомъ сапогѣ задникъ 
долженъ имѣть правильную посадку, т. е имѣть прямое или нѣсколько 
отклоненное назадъ пололсеніе соотвѣтствеено отклону задника въ ко-
лодкѣ, и отнюдь не имѣть наклона къ носку сапога или бокового 

Согласно прик. по воен. вѣд. 1906 г. № 412 для нижнихъ чиновъ 4-го 
Стрѣлковаго Императорской Фамиліи полка по верхнему краю голенища пола-
гается небольшой малиновый кантъ. 
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наклона. Задникъ долженъ быть вышиною: сзади (считая отъ по-
дошвы до шва задника) IV4—IV2 верш., а спереди 1 — 1 Ѵз верш. 

7. Стельки выкраиваются соотвѣтственно установленнымъ та-
белью №№ мѣркамъ изъ хорошаго мостовья, которое должно быть 
плотное, умѣренно вальцованное или выколоченное и не пухлое, 
въ противномъ случаѣ пришивъ подошвы къ сапогу будетъ непро-
ченъ, Вѣсъ стельки (установленной выкройки) при Шо/о влажности 
долженъ быть не менѣе для сапогъ: №№ 1 до 5—10 зол., а для 
№№ 6—10 не менѣе И зол. Стелька кладется лицомъ внутрь са-
пога и пригоняется ровно по колодкѣ. По затяжкѣ переда и под-
шивкѣ его дратвою стелька смазывается съ бахтармы смолянымъва-
ромъ. Для заполненія пустого мѣста, между краями переда и задника 
кладутся 1—2 отрѣзка кожанаго лоскута или бересты, которые 
должны заполнить пустоту ровно и аккуратно; сверхъ того, подъ 
взъемомъ (въ еленкѣ) кладутся еш.е нѣсколько обрѣзковъ для обра-
зованія въ этомъ мѣстѣ выпуклости посрединѣ. 

Допускается при механическомъ производствѣ сапогъ затяжка 
передовъ на колодки машиннымъ способомъ помощью мелкихъ ме-
таллическихъ шпилекъ, но при условіи, чтобы эти шпильки закола-
чивались на металлическія колодки или деревянныя, но съ металли-
ческой накладкой, чтобы концы шпилекъ сплющивались и образо-
вывали бы на стелькѣ шляпки, не могущія натирать ногу. 

8. Сапоги имѣютъ двойную подошву, т. е. одну длинную по-
дошву и подметку. Подошва и подметка дѣлаются изъ подошвеннаго 
товара установлен наго качества и должны выкраиваться машиннымъ 
способомъ рѣзаками, отвѣчающими по своей формѣ и размѣрамъ 
установленнымъ образцамъ. Подошва у большихъ нумеровъ (№№ 6 - 1 0 ) 
можетъ быть составная по длинѣ (подъ каблукомъ). Надставки, до-
пускаемыя по длинѣ подошвы (подъ каблукомъ), должны имѣть нѣко-
торый напускъ, для чего края косо срѣзаются и находятъ одинъ на 
другой на Ѵ4— /̂8 верш. Надставки должны быть не длиннѣе верш, 
въ №tN2 6, 7 и 8, а въ №№ 9 и 10 не дливнѣе 1 верш., причемъ 
край подошвы долженъ накрывать край надставки, а не обратно. 
Прикрѣпленіе подошвы къ сапогу производится двойнымъ способомъ— 
шпильковкой и пришивкой. Шпильковка должна быть машинная. 
Ручная шпильковка допускается при ручномъ шитьѣ сапогъ. Она 
должна быть вполнѣ правильная и ровная, съ раввымъ между шпиль-
ками разстояніемъ. 

Подошва сначала прибивается къ переду и стелькѣ однимъ ря-
домъ деревянныхъ шпилекъ, имѣющихъ длину отъ Ѵ2 до ^-le дюйма, 
въ разстояніи ^/le верш, отъ края подошвы, за исключеніемъ въ 
еленкахъ, гдѣ идутъ два ряда шпилекъ, причемъ наружный рядъ 
отстоитъ отъ края на Vie верш. Разстояніе меліду рядами Ѵз верш. 
Послѣ этого концы шпилекъ внутри сапога счищаются, затѣмъ по-
дошва окончательно прикрѣпляется дратвой, пропитанной смолянымъ 

Согласно Ц. Г. И. У 1910 г. № 5 составная подошва допускается 
п въ сапогахъ для ростовъ 4 и 5. 
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варомъ, вокругъ всей подошвы, пришивкой строчечнымъ швомъ ^въ 
разстояш'и отъ Vie до Vs верш, отъ края. Для этой цѣли въ по-
дошвѣ дѣлается аккуратно и осторожно небольшой надрѣзъ (жело-
бочекъ), чтобы дратва была запіищена отъ тренія о твердые пред-
меты при носкѣ сапога; означенный надрѣзъ (желобочекъ) долженъ 
имѣть лишь такую ширину и длину, которыя необходимы для по-
мѣщенія въ немъ шва. Послѣ шитья надрѣзъ заглаживается такъ, 
чтобы дратвы не было вовсе видно. 

Подметка должна быть срѣзана со стороны противоположной 
носку косо, какъ указано начертежѣ, и имѣть размѣры согласно та-
бели. Она прикрѣпляется къ подошвѣ двумя рядами шпилекъ, иду-
щими вокругъ всей подметки и имѣющими длину ^Ѵіб—Ѵ4 дюйма, 
чтобы опѣ могли пройти сквозь обѣ подошвы. Ряды шпилекъ спе-
реди и съ боковъ подметки должны идти въ разстояніи отъ края 
подошвы: первый (наружный рядъ) на ^ верш, и второй (внутренній) 
рядъ на І̂іѣ верш, такъ, чтобы подошвенный рядъ шпилекъ приходился 
между ними посрединѣ. Подбивка подметки у срѣза, къ сторонѣ 
взъема, дѣлается двумя рядами длинныхъ шпилекъ, расположенными 
одинъ рядъ отъ другого на ^/іб верш., причемъ наружный рядъ отстоитъ 
отъ края на Ѵв верш. Если онѣ будутъ ближе къ краю, то при пе-
регибѣ подошвы, онѣ могутъ разрѣзать подметку. У взъема подметка 
пришивается съ обѣихъ сторонъ не менѣе 3 стежками дратвы, про-
питанной смолянымъ варомъ. Стежки эти помѣщаются въ надрѣзахъ 
(желобкахъ), дѣлаемыхъ въ подметкѣ между шпильками. Шпильки 
каждаго ряда, какъ подметки, такъ и подошвы, должны быть одна 
отъ другой на —Ѵз верш, (въ каблукахъ Vie верш.), считая раз-
стоянія между центрами дырочекъ. 

При машинной шпильковкѣ, концы шпилекъ, торчащіе послѣ 
прибивки подметки внутри сапога, срѣзаются автоматически самой 
машиной во время шпильковки; остающіяся послѣ этого неровности 
сглаживаются гладильной машиной, которая одновременно разглажи-
ваетъ подошвенный шовъ внутри сапога и полируетъ наружную по-
верхность подметки. 

При ручной шпильковкѣ слѣдуетъ имѣть, во время шпильковки, 
деревянныя колодки, снабженныя металлической пластинкой, которая 
не допуститъ деревянныя шпильки пройти внутрь сапога. При та-
комъ спѳсобѣ не потребуется счистки концовъ шпилекъ внутри сапога. 

9. Каблуки у сапогъ должны быть прямые, т. е. почти одина-
ковой ширины, какъ вверху такъ и внизу, вышиною: у срѣза посре-
дивѣ отъ Ѵ4 до з/в верш., а сзади въ косомъ направленіи (съ подош-
вою) отъ 3/8 верш, до Ѵз верш. Каблуки дѣлаются изъ подошвеннаго 
лоскута, не болѣе какъ изъ трехъ цѣльныхъ пластовъ, не считая 
кранца и набойки. Пласты каблука обязательно выкраиваются ма-
шиннымъ способомъ рѣзаками и крѣпко сжимаются подъ прессомъ. 
Кранецъ долженъ быть изъ плотнаго и толстаго мостовья или изъ 
подошвенной кожи, а набойка- изъ лучшей подошвенной кожи. 

Вѣсъ набойки, при 13 процентной влажности, полагается не ме-
нѣе 7—9 золотниковъ, соответственно №№ мѣрокъ. Каблуки при-
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крѣпляются къ сапогамъ, при ручной работѣ, толстыми деревянными 
шпильками, а при машинномъ производствѣ желѣзными шпильками. 
Набойка прибивается къ каблукамъ желѣзными машинными шпиль-
ками двумя рядами: одвимъ полнымъ рядомъ по всей закругленной 
части каблука, а другимъ не полнымъ, нѣсколько недоходящимъ 
до прямой его линіи, край которой прибивается шестью шпильками. 
Кромѣ того, вбиваются 3 шпильки, нѣсколько отступя отъ послѣд-
нихъ, и 2 по угламъ. Всего желѣзныхъ шпилекъ полагается на 
одинъ каблукъ отъ 50 до 65. Каблукъ долженъ быть гладко обрѣ-
занъ и отаолированъ механическимъ или ручнымъ путемъ. 

При сапогахъ полагаются ушки, изъ льняной кипорной тесьмы 
шириною З/А верш. Тесьма для ушковъ изготовляется изъ двупряд-
нѳй льняной нитки. Она должна имѣть: а) по основѣ 125 нитей, по 
уткувъ 1 дюймѣ—24, б)вѣсъ погоннаго аршина 4 золотника и в) раз-
рывъ не менѣе 300 фунтовъ. Ушки пришиваются внутри голенишъ 
по бокамъ съ обѣихъ сторонъ, на разстояніи около верш, отъ 
верхняго края, двумя строчечными машинными продольными швами 
длиною ІѴ4—IV2 верш., въ разстояніи Ѵ̂  верш, одинъ отъ другого, 
и однимъ поперечнымъ, идущимъ между верхними концами продоль-
ныхъ швовъ. Ушки въ отдѣлкѣ должны выходить за верхній край 
сапога на ^U верш. 

При шитьѣ сапогъ необходимо соблюдать, кромѣ всего выше-
изложеннаго, слѣдуюш.ія указанія. 

1) Шитье сапогъ должно быть производимо ровно и аккуратно, 
употребляя для сшивки голенищъ и пришивки передовъ тройную 
льняную нитку, а для остальныхъ частей сапога дратву. Нитка и 
дратва должны быть хорошо пропитаны смѣсью изъ смоляного вара 
и сала, для чего при швейныхъ машинахъ должны быть подогрѣва-
тельныя лодочки, чтобы составъ не застывалъ и нитка (дратва), имъ 
пропитанная, легко проходила черезъ иглу и коясу. Число стежковъ 
на протяженіи одного верш, должно быть; а) при дратвѣ отъ 7 до 
10, G) при тройной ниткѣ отъ 14—16. 

2) При сшивкѣ переда съ голенищемъ слѣдуетъ обращать осо-
бое вниманіе на возможно тпіательное исполненіе этой работы, чтобы 
этотъ шовъ не могъ безпокоить ноги при носкѣ сапога, Загибъ го-
ленищъ поцъ каблукомъ дѣлаѳтся длиною около Ѵз верш., а по верх-
нему краю отъ Ѵі до 3/ вершка. 

Раскрой подошвы посредствомъ рѣзаковъ слѣдуетъ производить 
тщательно, не допуская въ раскрой порочныхъ мѣстъ. 

3) Переда до вытяжки (послѣ простружки) слѣдуетъ умѣренно на-
мачивать въ водѣ и обильно смазывать саломъ съ ворванью. Ворвань 
для смазки передовъ должна быть чистая, свѣтлая и прозрачная, безъ 
осадка. Послѣ просушки, вытянутые переда слѣдуетъ подкраивать 
для приданія имъ В П О Л Е Ѣ правильной формы. 

4) Голенища должны быть выкраиваемы и подкраиваемы такъ, 
чтобы въ готовомъ шитомъ видѣ они имѣли надлежащую форму и 
размѣры согласно табели. 
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5) При затяжкѣ на колодку передовъ, съ пришитыми къ нимъ 
голенищами, слѣдуетъ наблюдать, чтобы кожа облегала плотно ко-
лодку и чтобы подшитые къ стелькѣ переда и закаблучья составляли 
возможно ровную поверхность; въ противномъ случаѣ пршпивъ по-
дошвы не будетъ проченъ. 

6) На прокладку, между подошвой и стелькой, могутъ быть 
употребляемы безразлично, кожаный лоскутъ или старая кожа. На 
эту же прокладку можетъ быть употребляема береста, но отнюдь не 
лубокъ. 

7) Сшитые готовые сапоги должны быть вполнѣ высушены на 
колодкахъ, (чтобы впослѣдствіи они не теряли своей формы). 

Послѣ вынутія колодокъ изъ сапогъ, выступающіе концы шпи-
лекъ внутри сапогъ должны быть обязательно сбиты и вычищены 
гладко по всей окружности стельки, за чѣмъ слѣдуетъ строго слѣ-
дить при освидѣтельствованіи сапогъ до ихъ пріема. 

8) Сапоги должны быть изготовляемы по табели. 
9) Деревянныя колодки для шитья сапогъ должны быть машин-

наго издѣлія, изъ сухого березоваго дерева, содержащаго не болѣе 
Цо/о влажности. Онѣ должны въ точности отвѣчать по наружной 
формѣ — утвержденнымъ образцамъ, а по размѣрамъ — табели, безъ 
всякихъ отступленій въ меньшую сторону, въ большую же сторону 
отступленія не должны превышать 0,1 сантиметра. При изготовленіи 
колодокъ слѣдуетъ обращать особое вниманіе на сухость дерева, такъ 
какъ колодки изъ недостаточно сухого дерева, послѣ нѣкотораго вре-
мени, усыхаютъ и нѣсколько мѣняютъ свои размѣры, вслѣдствіе чего 
сшитые по нимъ сапоги могутъ быть маломѣрны. 

10) Сапоги должны изготовляться только на колодкахъ, предва-
рительно провѣренныхъ пріемпыми комиссіями при Интендантскахъ 
вещевыхъ складахъ, при чемъ на колодки, отвѣчающія образцамъ и 
описанію, налагаются пріемныя клейма. Въ обмундировальныхъ ма-
стерскихъ всѣ употребляемыя колодки должны быть предварительно 
заклеймены пріемнымй комиссіями. 

11) Указанные въ табели размѣры длины сгупни въ готовомъ 
сапогѣ должны служить руководствомъ къ опредѣленію правильности 
размѣровъ сапога, лишь при невозможности провѣрки ихъ правильно 
изготовленными колодками. 

12) Употребляемые на изгоговленіе сапогь выкроенные рѣзакамя 
подошвы, стельки, задники и каблучныя набойки должны быть, до 
ихъ употребленія въ обмундировальныхъ мастерскихъ, тщательно пе-
ресмотрѣны и, по одобреніи, заклеймены пріемными комиссіями и лишь 
съ такими клеймами употребляемы въ дѣло. Руководствомъ при опре-
дѣленіи качества обозначенныхъ предметоізъ должны служить ихъ 
образцы и настоящее описаніе. 

18) Качество шитья сапогъ и всѣхъ употребляемыхъ для сего 
матеріалоБъ: нитокъ, дратвы, шпилекъ, тесьмы для ушковъ и проч., 
должно быть повѣряемо въ мастерскихъ, во время самой работы, 
пріемными комиссіями, наблюдающими также за правильнымъ испол-
неніемъ выколачиванія, вальцовки и выкроя подошвъ, стелекъ и проч. 
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14) Сапоги, заказываемые земствамъ и изготовляемые кустарями-
ремесленниками, могутъ быть ручного шитья, но заготовка для этихъ 
сапогъ матеріаловъ дѣлается такимъ же образомъ, какъ при „машин-
номъ" шитьѣ сапогъ, т. е. выкрой закаблучьевъ, стелекъ, подошвъ и 
проч. долженъ обязательно дѣлаться рѣзаками механическимъ путемъ. 
Разница „ручного" шитья сапогъ отъ ;,машиннаго" состоитъ лишь 
въ томъ, что шпильковку и шитье допускается производить ручнымъ 
способомъ, а не машиной, съ соблюденіемъ указанныхъ въ описаніи 
условій. Во всемъ остальномъ, а равно и въ отношеніи качества 
шпильковки, сапоги ручного шитья должны отвѣчать всѣмъ выше-
означеннымъ условіямъ. 

15) Цріемная комиссія, наблюдающая ?а изготовленіемъ сапогъ 
въ мастерской, должна наблюдать за правильностью вытяжки сапож-
ныхъ передовъ и за надлежащею пришивкою ихъ къ голенищамъ, 
которыя она должна предварительно осматривать и накладывать свои 
клейма (съ бахтармы) въ мѣстѣ соединительнаго шва. 



Т А Б Е Л Ь 

мѣръ саиогъ образца 1908 года 

(въ сантимѳтрахъ). 
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Т А Б Е Л Ь 

размѣровъ деревянныхъ колодокъ (въ сантиметрахъ) для сапогъ 
образца 1908 года. 
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§ 118 . Сапоги для кавалерійскихъ частей войскъ (кромѣ гусарскихъ 
полновъ) образца 1908 года 

(Ц. г Ш. 1909 года № 103). 

Сапоги для кавалеріи, за исключеніемъ гусарсішхъ полковъ, із52. 
шьются одинаково съ пѣхотными сапогами на десять мѣрокъ по 
длинѣ, съ подраздѣленіями по ширинѣ А, Б, В, но отличаются отъ 
послѣднихъ способомъ пришива двойной подошвы и устройствомъ 
каблука, какъ это ниже указано. 

Сапоги имѣютъ подошву и внутреннюю подметку. Подошва и 
подметка дѣлаются изъ подошвеннаго товара, установленнаго качества, 
и должны выкраиваться машиннымъ способомъ рѣзаками. Додошва 
у большихъ нумеровъ (№ 6—№ 10) можетъ быть составная по длинѣ 
(подъ каблукомъ). Надставки, допускаемыя по длинѣ подошвы (подъ 
каблукомъ), должны имѣть нѣкоторый напускъ, для чего края косо 
срѣзаются и находятъ одинъ на другой на 1/4— /̂8 вершка. Надставки 
должны быть не длиннѣе ^U вершка въ №№ 6, 7 и 8, а въ №№ 9 
и 10 не длиннѣе 1 вершка, при чемъ край подошвы долженъ на-
крывать край надставки, а не обратно. 

Прикрѣпленіе подошвы къ сапогу производится деревянными 
шпильками. Шпильковка должна быть машинная. Ручная шпильковка 
допускается при ручномъ шитьѣ сапогъ. Внутренняя подошва (под-
метка) должна имѣть размѣры согласно табели, она срѣзывается со 
стороны, противоположвой носку, „на нѣтъ" и затѣмъ ирикрѣпляется 
кругомъ къ сапогу двумя рядами шпилекъ, изъ коихъ (наружный) 
рядъ шпилекъ долженъ быть на ^Іи вершка отъ края подошвы, а 
второй на 11/32— /̂8 верш, отъ того же края. Наружная (длинная) по-
дошва подбивается къ полуподошвѣ къ сапогу двумя рядами шпилекъ, 
идущими: первый (наружный) рядъ на Vs вершка отъ края подошвы, 
а второй рядъ между первымъ и вторымъ рядами шпилекъ полупо-
дошвы. Размѣры шпилекъ должны быть такіе же, какъ и для пѣхот-
ныхъ сапогъ. Подбивка подметки у срѣза, къ сторонѣ взъема, дѣлается 
двумя рядами шпилекъ, расаоложенными одинъ рядъ отъ другого на 
3/16 вершка, при чемъ наружный рядъ отстоитъ отъ края на Ѵѳ вершка. 
Шпильки каждаго ряда, какъ подметки, такъ и подошвы, должны 
быть одна отъ другой на /̂32—Vs вершка (подъ каблуками Ѵіб вершка), 
считая разстоянія между центрами дырочекъ. 

Каблуки у сапогъ должны бьиь прямые, т. е. почти одинаковой 
ширины какъ вверху, такъ и внизу, шириною: у срѣза посрединѣ 
отъ Ѵ4 до Ѵз вершка, а сзади въ косомъ направленіи (съ подошвою) 
отъ вершка до Ѵ2 вершка. Каблуки дѣлаются изъ подошвеннаго 
лоскута, не болѣе, какъ изъ трехъ цѣльныхъ пластовъ, не считая 
кранца и набойки. Пласты каблука обязательно выкраиваются машин-
нымъ способомъ рѣзаками и крѣпко сжимаются подъ прессомъ. Кра-

Сапоги этого же образца, согласно Ц. Г. Ш. 1911 г. № 161, должны 
быть заготовляемы, отпускаемы и содержимы въ неприкосновеыныхъ запасахъ— 
для всѣхъ родовъ полевой артиллерія. 
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нецъ долженъ быть изъ плотнаго и толстаго мостовья или изъ по-
дошвенной кожи, а набойка—изъ лучшей подошвенной кожи. 

Вѣсъ набойки, при 13% влажности, полагается отъ 7 до 9 зо-
лотниковъ, соотвѣтственно №№ мѣрокъ. Каблуки прикрѣпляются къ 
сапогамъ, при ручной работѣ, толстыми деревянными шпильками, а 
при машинномъ производствѣ желѣзными шпильками съ загибами кон-
цовъ. Набойка прибивается къ каблукамъ желѣзными машинными 
шпильками двумя рядами: однимъ полнымъ рядомъ по всей закруглен-
ной части каблука, а другимъ неполнымъ, нѣсколько недоходящимъ 
до прямой его линіи, край которой прибивается шестью шпильками. 
Кромѣ того, вбиваются три шпильки, нѣсколько отступя отъ послѣд-
нихъ и двѣ по угламъ. Всего желѣзныхъ шпилекъ полагается на 
одинъ каблукъ отъ 50 до 65. Каблукъ долженъ быть гладко обрѣ-
занъ и отполированъ механическимъ или ручнымъ путемъ. Нашпор-
никъ изъ плотной подошвенной кожи, полукруглой формы, выступаетъ 
за задникъ на Vs вершка; верхняя грань его срѣзана прямо, а нижняя 
и боковыя спущены со всѣхъ сторонъ „на нѣтъ''. Нашпорникъ при-
шивается къ заднику дратвой и подходитъ нижнимъ своимъ краемъ 
до кранца каблука. 

Длина голенищъ кавалерійскихъ сапогъ равна 10 вершкамъ, 

§ 119. Гусарсніе сапоги. 

(Ц. г. Ш. 1870 г. Ко 109 и 1908 г. Д'о№ 155 и 288). 

1353. Передняя и задняя половинки голенищъ сшиваются внутрен-
вимъ швомъ; спереди, въ верхней части, голенище имѣетъ двойной 
закругленный мысокъ, который посрединѣ раздѣляется углубленіемъ 
на У4 вершка къ низу; отъ этого мыска голенища на обѣ стороны 
постепенно понижаются до ^/і верш, ниже мыска (на Ѵг верш.); въ 
сапогахъ имѣется дырочка, въ которую пристегиваются репейки, по 
цвѣту прибора. 

Верхняя часть голенищъ подклеивается бѣлой юфтовой кожей, 
длиною на передней половинкѣ до 6^2 верш., а на задней до 5Ѵ2 верш.; 
ширина же подклейки по ширинѣ голенищъ. 

Подклейка внутри голенищъ вверху прошивается строчкой отъ 
верхняго края на Ѵі« верш., а внизу подшивается потайнымъ швомъ 
черезъ край; къ подклейкѣ пришиваются съ боковъ на 3 верш, отъ 
верхняго края голенищъ изъ бѣлой юфтовой кожи ремешки, шири-
ною Ѵв верш., а длиною 6 верш., которые служатъ для удобнѣйшаго 
надѣванія сапога на ногу. 

Голенища, на каждый ростъ, должны шиться длиною одной 
мѣры, а шириною по толщинѣ ноги; при надѣтомъ же сапогѣ они 
спускаются настолько, чтобы спереди касались верхнимъ краемъ 
колѣна, отъ чего должны образовываться въ неподклеенной части 
складки. 



— 363 — 

Переда прикраиваются къ голенищамъ безъ мысковъ и приши-
ваются къ нимъ внутреннимъ швомъ на V4 верш, выше подъема ноги. 

[Іодотвы, задники и каблуки дѣлаются по формѣ обыквовен-
ныхъ сапоговъ. 

§ 120. Ботфорты для гвардейскихъ кирасиръ. 
(Пр. 1859 г, № 186). 

Переда бѣлой, плотной юфти и подошвы для нихъ общихъ раз-
мѣровъ, а голениш.е, состоящее изъ одной только части, длиною 
1 аршивъ 1 вершокъ, шириною вверху 12Ѵ8 вершка, внизу QVs верш-
ковъ. Кожа для ботфортъ должна быть вальцованная, плотная, чи-
стая, безъ пороковъ. Краги такой же кожи, длиною бѴв вершка, 
шириною 2^8 вершка. 

§ 121 . Сапоги для писарей, имѣющихъ длинные шаровары. 
(Ц. г . Ш. 1911 года № 100). 

Сапоги писарей, ииѣющихъ длинные шаровары, должны быть 
по описанію, объявленному въ Ц. Г. Ш. 1909 года № 103 
съ общей длиной голенищъ, уменьшенной до 7 вершковъ, допуская 
на нихъ, спереди, у края голенища разрѣзъ въ 1 верш., прошитый, 
какъ и край голенища. 

§ 122 . Башмаки кожаные для нижнихъ чиновъ Аму>Дарьинской флотиліи. 
(Пр. 1892 г. № 100). 

Башмаки шьются, на косую колодку, изъ бѣлой юфтовой кожи, 
на подошвѣ изъ подошвенной кожи. Верхъ башмаковъ изъ сшивае-
мыхъ между собою двухъ кусковъ юфти, образующихъ одиеъ перед-
нюю и другой заднюю части. Задняя часть, составляющая бока и 
задникъ башмаковъ, для крѣпости, дѣлается изъ трехъ слоевъ кожи: 
двухъ изъ кожи мягкой и одного (простилки) изъ мостовья; верхній 
край наружнаго слоя загибается внутрь на Vg — ^/le вершка и под-
шивается къ слою внутреннему. Стелька башмаковъ — изъ плотнаго 
мостовья; на нее наклеивается тонкая бѣлая кожа, шириною и дли-
ною по ея размѣрамъ. Подошва подшивается деревянными шпильками 
въ 2 ряда кругомъ и, подъ взъемомъ, еще подшивается дратвою. 
Каблукъ, изъ двухъ цѣльныхъ пластовъ подошвенной кожи и изъ 
Еранца, прикрѣпляется деревянными шпильками въ два ряда кругомъ. 
Наружный край передней части башмаковъ имѣетъ оторочку изъ мяг-
кой бѣлой юфти, образующую кантъ и заходящую внутрь на Vs вершка. 

1) См. § 117. 
2) По прик. по воен. вѣд. 1883 г. ЛІ 130 нижнимъ чинамъ, заключеннымъ 

въ крѣпости, полагаются сапоги съ голенищами укороченными 9-ти вершковыми. 

1354. 

1355. 



О Т Д Ъ П Ъ л и т А 

ГОТОВЫЯ ВЕЩИ, 

VIII Г Р У П П А 

еНАРЯЖЕНІЕ и ВЕЩИ КОЖЕВЕННО-АММУНИЧ-
НЫЯ и МЕТАЛЛЙЧЕСЕІЯ. 

а) Снаряженіе и вѳщи кожевенно-аммуничныя. 
§ 123. Портупея плечевая къ шашкѣ. 

(Пр. 1881 г. № 210, 1899 г. № 365 и Ц. Г. И. У. 1884 г. № 97). 

1401, 1404. Портупея состоитъ изъ 6-ти ремней, бѣлой глянцевой кожи О» 
и изъ 5-ти штукъ металлическаго (лселѣзнолуженаго) прибора. 

Всѣ ремни имѣютъ ширину въ Ѵа вершка; длина же ремней, въ 
раскроенномъ видѣ, слѣдующая: а) длиннаго плечевого 1 арш. 
12 верш.; б) короткаго плечевого 6^4 верш.; в) длиннаго пасоваго 
9 верш.; г) короткаго пасоваго b^U верш.; д) соединительнаго ремня 
5 верш, и е) гаечнаго IV* верш. 

Металлаческій приборъ состоитъ изъ пряжки со шпенькомъ, 
двухъ шестигранныхъ колецъ и двухъ кнопокъ съ двумя головками. 

Пряжка плоская, четырехугольная, со скошенными углами, дли-
ною (снаружи) 1 вершокъ, шириною (снаружи) ѴІ верш, и (внутри) 
7іб вершѵ а толщиною Vie верш. Посрединѣ длины стѣнокъ пряжки 
припаивается, мѣднымъ припаемъ, или сваривается, поперечная за-
кругленная перекладина, съ загнутыми вверхъ концами на Ѵю верш.; 
толщина перекладины около /̂і» вершка; на этой перекладинѣ за-
гнутъ шпенекъ изъ круглой проволоки; свободный конецъ этого 
шпенька тупо заостренъ и изогнутъ нѣсколько книзу, для удобства 
застегиванія имъ ремня. 

Кольца изъ желѣзной луженой проволоки, спаянной мѣднымъ 
припаемъ или сваренной, шестигранныя, изъ коихъ три грани длин-
ныя и три короткія; длинныя грани имѣюта внутри по Ѵз верш., а 
короткія по Ѵю верш., толщина колецъ Ѵз2 вершка. 

Приказомъ по в. в. 1907 г. № 245 для н. ч. Отдѣльнаго Корпуса Жан-
дармовъ—портупея полагается изъ красной юфти и съ металлическимъ (мѣднымъ) 
никеллированиымъ приборомъ. 
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Кнопки съ двумя головками состоять каждая изъ двухъ штамао-
ванныхъ желѣзныхъ пуговицъ, соединенныхъ между собою желѣз-
нымъ круглымъ шпенькомъ. Наружная поверхность пуговицъ выпук-
лая, а внутренняя—плоская, въ діаметрѣ Ѵв верш.; разстояніе между 
пуговицами, т. е. длина шпенька, въ отдѣлкѣ, около Ѵзз вершка, 
діаметръ шпенька Ѵв вершка. 

Приведете портупеи въ готовый видъ: 
Длинный плечевой ремень загибается однимъ концомъ на кольцо 

на ІѴз верш., и прострачивается по краю, съ обѣихъ сторонъ, вос-
ченою дратвою; конецъ подшиваемаго ремня утоняется на нѣтъ; дру-
гой же свободный конецъ ремня срѣзывается клиномъ для удобства 
вдѣванія въ пряжку; длина ремня въ готовомъ видѣ должна быть 
1 арш. ІОѴ2 верш. На то л?е кольцо загибается на 1 вершокъ, длин-
ный пасовый ремень и подшивается такимъ же способомъ, какъ и 
предыдущій ремень; на свободномъ концѣ длиннаго пасоваго ремня, 
срѣзаннаго клиномъ, на разстояніи Ѵв—1 вершка отъ конца, прорѣ-
зывается петля, длиною Ѵв верш., а въ разстояніи 4 — в е р ш , отъ 
того же конца ремня прорѣзывается другая такая же петля и обѣ 
эти петли застегиваются кнопкою. Третій ремень, загибаемый на то 
же кольцо, есть соединительвый ремень, онъ загибается однимъ кон-
цомъ на одно кольцо, а другимъ концомъ на другое кольцо, такимъ 
образомъ, что одинъ конецъ ремня заходитъ на другой на Vs вершка 
и затѣмъ весь ремевь, отъ кольца до кольца, прострачивается по 
краямъ восченою дратвою; концы ремня, предварительно подшивки, 
утоняются на нѣтъ; вся же длина соединительнаго ремня въ гото-
вомъ видѣ 2Ѵв—2Ѵіс вершка. На означенное второе кольцо заги-
баются еще два ремня — короткій пасовый и короткій плечевой. Ко-
роткій пасовый ремень загибается на Ѵв—1 верш, и прострачивается 
по краямъ; на свободномъ концѣ этого ремня, срѣзанномъ клиномъ, 
въ разстояніи Ѵ»—1 верш, отъ конца, прорѣзывается петля, дли-
ною Ѵв верш., а на разстояніи 3 ЗѴз верш, отъ того же конца про-
рѣзывается другая такая же петля и обѣ эти петли застегиваются 
второю кнопкою. Короткій плечевой ремень загибается: однимъ кон-
цомъ на кольцо на ІѴ^ верш., а другимъ—на перекладину пряжки 
на Г'/іи—Ѵ^и верш., съ пропускомъ шпенька пряжки наружу и концы 
ремня, утоненные на нѣтъ, накладываются одинъ на другой на 
Ѵв верш., при чемъ концы ремня должны сходиться на внутренней 
сторовѣ этого ремня, прилегающей къ тѣлу нижняго чина, носящаго 
портупею; въ то же время подъ сложенные одинъ на другой концы 
ремня, подкладываются концы гаечнаго ремня, въ разстояніи 1 верш, 
отъ перекладины пряліки, и затѣмъ весь ремень, вмѣстѣ съ гайкою, 
прострачивается по краямъ, отъ кольца до пряжки, восченою драт-
вою; длина короткаго плечевого ремня въ отдѣланномъ видѣ 3 вершка. 

Пригонка ремней къ металлическому прибору (къ кольцамъ, на 
длинныя ихъ грани) должна быть сдѣлана лицевою стороною наружу, 
при чемъ короткій плечевой ремень долженъ приходиться спереди, а 
подъ нимъ. на томъ же кольдѣ, короткій пасовый ремень. 
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Кожа всѣхъ ремней должна быть бѣлая глянцевая, хорошо вы-
дѣланная и жированная, плотная, отнюдь не дающая лома или садки 
по лицу, безъ пашинъ и глубокихъ оспинъ; незначительныя оспины 
и малыя подрѣзи допускаются, но не на краяхъ ремней, и притомъ 
подрѣзи не поперекъ ремней, а вдоль ихъ. 

Металлическій приборъ долженъ быть аккуратно и чисто сдѣ-
ланъ, съ гладкою блестящею оловянного полудою. Пряжка и кольца 
должны быть изготовляемы, непремѣнно или на мѣдномъ припаѣ, или 
посредствомъ сварки соединяемыхъ концовъ, отнюдь не допуская 
спайки оловомъ или свинцомъ; кнопки же должны быть аккуратно 
сдѣланы и гладко выточены или выштампованы, при чемъ головки 
кнопокъ должны быть закрѣпляемы нашпенькѣ, отнюдь не припаемъ, 
а прочною расклепкою концовъ шпенька, съ тщательнымъ заглажи-
ваніемъ краевъ за подъ-лицо. 

Прочность пряжекъ, колецъ и кнопокъ и способъ ихъ изгото-
вленія провѣряются при пріемѣ разламываніемъ этихъ предметовъ 
на 1%—2% изъ партіи. 

Вѣсъ металлическаго прибора долженъ быть не менѣе: пряжки 
со шпенькомъ 474 зол., одного кольца зол., а одной кнопки съ 
двумя головками зол. 

§ 124. Плечевая портупея къ шашкѣ для нижнихъ чиновъ гвардейской 
кавалеріи. 

(Пр. 1902 г. № 234). 

1402. Портупея состоитъ изъ 6 ремней, бѣлой лосинной кожи, и изъ 
5 штукъ металлическаго (мѣднаго) прибора. 

Всѣ ремни имѣютъ ширину въ Ѵ2 верш,; длина же ремней, въ 
раскроенномъ видѣ, слѣдующая: а) длиннаго плечевого ] арш. 12 верш.; 
б) короткаго плечевого б^/^ верш.; в) длиннаго пасоваго 9 верш.; 
г) короткаго пасоваго b^U верш.; д) соединительнаго ремня 5 верш, 
и е) гаечнаго Р Д верш. 

Металлическій приборъ состоитъ изъ пряжки со шпенькомъ, двухъ 
шестигранныхъ колецъ и двухъ кнопокъ съ двумя головками. 

Пряжка плоская, четырехъ-угольная, со скошенными углами, 
длиною (снаружи) ІѴа верш., шириною (снаружи) верш, и (внутри) 
9/іб верш., а толщиною і/іб верш. Посрединѣ длины стѣнокъ пряжки 
припаивается мѣднымъ припаемъ, или сваривается, поперечная, за-
кругленная перекладина, съ загнутыми вверхъ концами на з/іб верш.; 
толщина перекладины около Vifi верш.; на этой перекладинѣ загнутъ 
шпенекъ изъ мѣдной проволоки № 10 по англійскому калибромѣру; 
свободный конецъ этого шпенька тупо заостренъ и изогнуть нѣсколько 
къ низу, для удобства застегиванія имъ ремня. 

Кольца изъ мѣдной проволоки, спаянной мѣднымъ припаемъ или 
сваренной, шестигранныя, изъ коихъ три грани длинныя и три корот-
кія; длинныя грани имѣютъ внутри по верш., а короткія по 
Ѵіб верш.; толщина колецъ верш. 
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Кнопки съ двумя головками состоять каждая изъ двухъ штам-
пованныхъ мѣдныхъ пуговицъ, соединенныхъ между собою мѣднымъ 
круглымъ шпенькомъ. Наружная поверхность пуговицъ выпуклая, а 
внутренняя вогнутая, въ діаметрѣ Ѵв верш.; разстояніе между пуго-
вицами, т. е. длина шпенька, въ отдѣлкѣ, около Ѵ̂  верш., діаметръ 
шпенька около верш. 

Приведете портупеи въ готовый видь: длинный плечевой ремень 
загибается однимъ концомъ на кольцо, на ІѴ2 верш., и прострачи-
вается по краю съ обѣихъ сторонъ, восчѳною дратвою; конецъ под-
шиваемаго ремня утоняется на нѣтъ; другой же свободный конецъ 
ремня срѣзывается клиномъ, для удобства вдѣванія въ пряжку; длина 
ремня въ готовомъ видѣ должна быть 1 арш. ІОѴ2 верш. На то же 
кольцо загибается, на 1 верш., длинный пасовый ремень и подши-
вается такимъ же способомъ, какъ и предыдущій ремень; на свобод-
номъ концѣ длиннаго пасоваго ремня, срѣзаннаго клиномъ, на раз-
стояш'и ''/s—1 верш, отъ конца, прорѣзывается петля, длиною /̂s верш., 
а въ разстояніи 4—4Ѵ4 верш, отъ того же конца ремня прорезы-
вается другая, такая же, петля и обѣ эти петли застегиваются кноп-
кою. Третій ремень, загибаемый на то же кольцо, есть соединитель-
ный ремень; онъ загибается однимъ концомъ на одно кольцо, а дру-
гимъ концомъ на другое кольцо, такимъ образомъ, что одинъ конецъ 
ремня заходить на другой на Vg верш, и затѣмъ весь ремень,, отъ 
кольца до кольца, прострачивается по краямь восченою дратвою; 
концы ремня, предварительно подшивки, утоняются на нѣтъ; вся же 
длина соединительнаго ремня въ готовомъ видѣ 2Ѵв—2Ѵіб верш. На 
означенное второе кольцо загибаются еще два ремня: короткій пасо-
вый и короткій плечевой. 

Короткій пасовый ремень загибается на Ѵв—1 верш, и простра-
чивается по краямъ; на свободномъ концѣ этого рейня, срѣзанномь 
клиномъ, въ разстояніи Vs—). верш, отъ конца, прорѣзывается петля, 
длиною Ѵв верш., а на разстояніи 3—З^/в верш, отъ того же конца 
прорѣзывается другая такая же петля и Обѣ эти петли застегиваются 
второю кнопкою. Короткій плечевой ремень загибается: однимъ кон-
цомъ на кольцо на ІѴв верш., а другимъ на перекладину пряжки на 
1 " / і в — І З Д верш, съ пропускомъ шпенька пряжки наружу, и концы 
ремня, утоненные на нѣтъ, накладываются одинъ на другой на Ѵвверщ. 
въ то же время подь сложенные, одинъ на другой, концы ремня 
подкладываются концы гаечнаго ремня, въ разстояніи 1 верш, отъ 
перекладины пряжки, и затѣмъ весь ремень вмѣстѣ сь гайкою про-
строчввается по краямъ, отъ кольца до пряжки, восченою дратвою; 
длина короткаго плечевого ремйя, въ отдѣланномъ видѣ, 8 верш. 

Пригонка ремней къ металлическому прибору (кь кольцамъ, на. 
длинныя ихъ грани) должна быть сдѣлана лицевою стороною наружу; 
причемь короткій плечевой ремеаь долженъ приходиться спереди, а 
подь нимь, на томъ же кольцѣ, короткій пасовый ремень. 

Кожа всѣхъ ремней должна быть бѣлая лосинная, хорошо вы-
дѣланная и жированная, плотная, не жесткая, не закалистая, не 
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пухлая, безъ пашиеъ и глубокихъ оспинъ; небольшія оспины и ма-
лыя подрѣзи допускаются, но не на краяхъ ремней, и при томъ под-
рѣзи не поперекъ ремней, а вдоль ихъ. 

Металлическій приборъ долженъ быть аккуратно и чисто сдѣ-
ланъ. Пряжки, кольца и кнопки должны быть тщательно отполиро-
ваны: кольца со всѣхъ сторонъ, пряжки и кнопки—лишь съ лицевой 
стороны, а съ оборотной стороны онѣ должны быть гладко опилены. 
Пряжки и кольца должны быть изготовляемы, непремѣнно, на мѣд-
номъ припаѣ, отнюдь не допуская спайки оловомъ или свинцомъ/ 
кнопки же должны быть аккуратно сдѣланы и гладко выточены или 
выпітампованы, причемъ головки кнопокъ должны быть тщательно и 
прочно закрѣплены. 

Красная мѣдь, изъ коей изготовляется металлическій приборъ, 
должна содержать не менѣе 87% мѣди, не болѣе 12% цинка и окола 
1о/о олова; примѣси другихъ металловъ допускается не болѣе ѴгѴо. 

Прочность пряжекъ, колецъ и кнопокъ и способъ ихъ изгото-
вленія провѣряются при пріемѣ разламываніемъ этихъ предметовъ на 
1®/о—2®/о изъ партіи, 

Вѣсъ металлическаго прибора долженъ быть не менѣе: пряжки 
со шпенькомъ ТѴг зол., кольца 3 зол. и кнопки съ двумя голов-
ками 2Ѵ2 зол. 

§ 1 2 5 . Плечевая портупея къ шашкѣ для нижнихъ чиновъ Гвардейскихъ 
казачьихъ частей О-
(Пр. 1904 г. № 467). 

1403,1409. Портупея состоитъ изъ 6 ремней бѣлой лосинной кожи и изъ 
б штукъ металлическаго (бѣлаго) прибора. 

Всѣ ремни имѣютъ ширину въ Ѵз вершка; длина же ремней, въ 
раскроенномъ видѣ, слѣдующая: а) длиннаго плечевого—1 арш. 
12 вершковъ; б) короткаго плечевого 6Ѵ4 вершка; в) длиннаго пасо-
ваго 10 вершковъ; г) короткаго пасоваго TU вершка; д) соедини-
тельнаго ремня 6 вершковъ и е) гаечнаго VU вершка. 

Пряжка пятиугольная съ двумя боковыми параллельными сторо-
нами, длиною (посрединѣ) Ѵ̂іе вершка и съ краевъ Ѵв вершка, 
шириною (снаружи) Ѵв верш, и (внутри) верш., а толщиною Vie верш.; 
на прямой короткой сторонѣ пряжки загнуть шпенекъ изъ желѣзной 
проволоки діаметромъ въ Ѵю верш.; свободный конецъ этого шпенька 
тупо заостренъ и изогнутъ нѣсколько къ низу, для удобства засте-
гиванія имъ ремня. 

Треугольники изъ проволоки, діаметромъ въ верш., спаянной 
мѣднымъ припаемъ или сваренной, каждая сторона треугольника 
размѣромъ снаружи Ѵ̂ів верш, и внутри 7іб вершка. 

Кнопки съ двумя головками состоятъ каждая изъ двухъ вы-
штампованныхъ плоскихъ пугрвицъ, соединенныхъ между собою круг-

По прик. по воен. вѣд. 1891 г. № 155 для нижнихъ чиновъ Собствен-
наго ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА Конвоя полагается плечевая портупея изъ черной кожи. 
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лымъ шпенькомъ. Пуговицы въ діаметрѣ Ѵз-вершка; разстояніе между 
пуговицами, т. е. длина шпенька въ отдѣлкѣ, около Û верш,, діаметръ 
шпенька около Ѵв вершка. 

Металлическій приборъ состоитъ изъ желѣзной луженой пряжки 
со шпенькомъ, двухъ треугольниковъ и двухъ кнопокъ съ двумя 
головками. 

ІІриведеніе портупеи въ готовый видъ: длинный плечевой ремень 
загибается однимъ концомъ на треугольникъ, на ІѴз верш., и про-
страчивается по краю съ обѣихъ сторонъ восченою дратвою; конецъ 
подшиваемаго ремня утоняется на нѣтъ; другой же свободный конецъ 
ремня срѣзывается клиномъ, для удобства вдѣванія въ пряжку; длина 
ремня въ гртовомъ видѣ должна быть 1 аріпинъ 10 Ѵг вершковъ В а 
пряжкѣ треугольника загибается на 1 верш, длинный пасовый ремень 
и подшивается такимъ же способомъ, какъ и предыдущій ремень; 
на свободномъ концѣ длиннаго пасоваго ремня, срѣзаннаго клиномъ, 
на разстояніи 1 вершка отъ конца, прорѣзывается петля, длиною 
б/з вершка, а въ разстояніи 6 вершковъ отъ того же конца ремня 
прорѣзывается другая такая же петля, и обѣ эти петли застегиваются 
кнопкою. Третій ремень, загибаемый на тотъ же треугольникъ, есть 
соединительный ремень; онъ загибается однимъ концомъ на одинъ 
треугольникъ, а другимъ концомъ на другой треугольникъ, такимъ 
образомъ, что одинъ конецъ ремня заходитъ на другой на Vs верш, 
и затѣмъ весь ремень, отъ треугольника до треугольника, простра-
чивается по краямъ восченою дратвою; концы ремня, предварительно 
подшивки, утоняются на нѣтъ; вся же длина соединительнаго ремня 
въ готовомъ видѣ 2^8—2^4 верш. На означенный второй треугольникъ 
загибаются еще два ремня: короткій пасовый и короткій плечевой. 

Короткій пасовый ремень загибается на Vs—1 верш, и простра-
чивается по краямъ; на свободномъ концѣ этого ремня, срѣзанномъ 
клиномъ, въ разстояніи 1 вершка отъ конца, прорѣзыв^ется петля, 
длиною Ѵа вершка, а на разстояніи ЗѴ^—SVs верш, отъ того же 
конца прорѣзывается другая такая же петля и обѣ эти петли засте-
гиваются второю кнопкою. Короткій плечевой ремень загибается: 
однимъ концомъ на треугольникъ на IVs вершка, а другимъ на 
короткую сторону пряжки на І^Ѵіе—РД верш, съ пропускомъ шпенька 
пряжки наружу, и концы ремня, утоненные на нѣтъ, накладываются 
одинъ на другой на Vs верш.; въ то же время подъ сложенные, 
одинъ на другой, концы ремня подкладываются концы гаечнаго ремня, 
въ разстояніи Ѵз верш, отъ пряжки, и затѣмъ весь ремень, вмѣстѣ 
съ гайкою^ прострачивается по краямъ, отъ кольца до пряжки, вос-
ченою дратвою; длина короткаго плечевого ремня, въ отдѣланномъ 
видѣ, 3 вершка. 

Пригонка ремней къ металлическому прибору (къ трвугольникамъ 
и пряжкѣ) доллша быть сдѣлана лицевою стороною наружу; причемъ 
короткій плечевой ремень долженъ приходиться спереди, а подъ 
нимъ, на томъ :ке треугольникѣ, короткій пасовый ремень. 

Кожа всѣхъ ремней доллша быть бѣлая лосинная, хорошо выдѣ-
ланная и жированная, плотная, но не жесткая, не закалистая, не 
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пухлая, безъ пашинъ и глубокихъ оспинъ; небольшія оспины и малыя 
подрѣзи допускаются, но не на краяхъ ремней, и притомъ подрѣзи 
не поперекъ ремней, а вдоль ихъ. 

Металлическій приборъ долженъ быть аккуратно и чисто сдѣ-
ланъ и гладко опиленъ. Пряжки треугольника должны быть изго-
товляемы, непремѣнно, или на мѣдномъ припаѣ или посредствомъ 
сварки соединяемыхъ концовъ, отнюдь не допуская спайки оловомъ 
или свинцомъ; кнопки же должны быть аккуратно сдѣланы и гладко 
выточены или выштампованы, причемъ головки кнопокъ должны быть 
тщательно и прочно зіікрѣплены. 

Прочность пряжекъ, треугольниковъ и кнопокъ, способъ ихъ 
изготовленія, провѣряюгся при пріемѣ разламываніемъ этихъ пред-
метовъ на 1%—2% изъ партіи. 

§ 126. Портупея поясная кирасирская (къ палашу). 
(Пр. 1859 г. № 186 и 1899 г. № 365). 

140Б. Состоитъ И З Ъ В О С Ь М И лосинныхъ ремней, изъ которыхъ одинъ— 
поясной, длиною 1 арш. 14Ѵг верш., шириною ѴЫ верш., два—шириною 
по Vs верш., изъ нихъ одинъ длиною въ 1 арш. 8 верш.,а другой въ 
10 верш., три шириною по Vs верш., изъ коихъ два длиною по 6 верш., 
а одинъ 3 /̂8 вершка; въ отдѣлкѣ ремни съуживаются на Ѵв верш.; 
два для гаекъ, длиною по 2Ѵ2 верш., шириною по Vs вершка. 

Ремни должны быть не слишкомъ жесткіе или закалистые, не 
пухлые и не очень тонкіе къ концамъ. Небольшія оспины и малыя 
подрѣзи допускаются только не на краяхъ ремней. 

Мѣдный приборъ состоитъ: а) изъ поясной бляхи, длиною 
Г/з верш., шириною 1Ѵіб верш., на которой выштамповывается орелъ, 
на внутренней сторонѣ б/іяхи припаивается широкій мѣдный крючекъ 
для застегиванія бляхи на пряжку и мѣ;і;ная гайка для надѣванія на 
поясъ; вѣсъ бляхи 24Ѵз золоти., допускается на ІѴ2 золоти, тяжелѣе или 
легче; б) МѢ^ІІНОЙ пряжки, длиною верш., шириною L ^ / S верш., вѣ-
сомъ 10 золотн.; в) одного кольца, круглаго, въ діаметрѣ ^U верш, 
и двухъ пряжекъ, овальныхъ, съ желѣзными шпеньками, въ діаметрѣ 
по 1 верш,; вѣсъ кольца и пряжекъ со шпеньками І6Ѵ2 золотн., до-
пускается на 1 золотн. тяжелѣе или легче. Вся мѣдь для гвардіи крас-
ная изъ 87% мѣди, 12% цинка и І7о олова. Для застегиванія подъ 
портупею стягивающихъ ее ремешковъ—желѣзная, въ Ѵг верш., 
пряжка со шпенькомъ. 

§ 127. Портупея поясная къ саблѣ (гвардейской кавалеріи) 
(Пр. 1897 г. № 199 и 1899 г. № 365). 

1406,1407. Портупея состоитъ изъ 7 ремней и 4 гаекъ красной, юфтовой 
кожи и 4 штукъ металлическаго (мѣднаго) прибора, 

Такая-ніѳ портупея полагается для нижнихъ чиновъ Офицерской Кава-
лерійекой Школы (прик. по воен. вѣд. 1907 г. № 314). 

Такая-же портупея полагается и для нижнихъ чиновъ Отдѣльнаго Корпуса 
Жандармовъ, но съ замѣною мѣднаго прибора—никеллированнымъ (Прик. по 
воен. вѣд. 1911 г. № 114). 

Для нижнихъ чиновъ гвардейскаго полевого жардармскаго эскадрона пола-
гается поясная портупея изъ бѣлой лосины (прик, по воен. вѣд. 1908 г. № 359). 
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Ремни въ раскроенномъ видѣ имѣютъ слѣдующіе размѣры: а) по-
ясной—длиною 1 арш. 12 верш, и шириною ^и вершка; б) о ремней 
шириною ®/8 вершка и длиною: длинный пасовый—1 арш. 5 верш., 
Еороткій пасовый—1 арш., два ремня (коротышки) по б^А верш, 
каждый и одинъ ремень для подвѣшиванія сабли на крючекъ—5 верш-
ковъ, и в) 1 ремень соединительный (для сшивки ремней короткаго 
пасоваго и ремня для подвѣшиванія сабли) шириною ^U верш, и 
длиною ІѴ4 верш. Гайки шириною въ V2 верш, и длиною каждая, въ 
раскроенномъ видѣ. 2Ѵ2 вершка. 

Кожа ремней и гаекъ должна быть красная юфтовая, хорошо 
выдѣланная и окрашенная (не марающая), плотная и совершенно 
мягкая, безъ пашинъ и глубокихъ оспинъ; незначительныя осаины и 
малыя подрѣзи допускаются, но не на краяхъ ремней и притомъ подрѣзи 
не поперекъ юемней, а вдоль ихъ. 

Металлическій приборъ красной мѣди состоитъ изъ: а) 8 четы-
рехугольныхъ пряжекъ: 1 большой безъ средней перекладины и 2 ма-
лыхъ со среднею перекладиною и б) 1 крючка для подвѣшиванія 
сабли. Пряжки литыя или изъ проволоки дѣлаются съ верхними реб-
рами закругленными: а) большая пряжка, длиною снаружи 1 верш, 
и шириною снаружи вершка, толщиною Vs вершка, со шпень-
комъ изъ мѣдной проволоки № 8 по англійскому калибромѣру и съ 
мѣднымъ катышкомъ; вѣсъ аряжки около 9Ѵ2 золотниковъ и б) ма-
лыя пряжки, длиною снаружи i^/is верш., шириною снаружи — /̂д 
вершка и толщиною Ѵз верш., вѣсомъ около 6 золоти, каждая; 
каждая малая пряжка имѣетъ круглую перекладину посерединѣ, на 
которой находится шпенекъ изъ мѣдной проволоки № 8 по англій-
скому калибромѣру. Крючекъ для подвѣшиванія сабли литой, длиною 
съ четырехугольною головкою (пряжкою) ІѴз верш., длина самаго 
крючка въ раструбѣ IVs верш., крючекъ и головка четырехгранные, 
крючекъ шириною и толщиною Vg верш, съ нѣкоторымъ утоненіемъ 
къ свободному концу; головка (пряжка) длиною: снаружи ''Л б верш, 
и внутри Ѵ4 верш, и шириною: снаружи ^Ѵіе верш, и внутри ^̂ /32 верш. 
Пряжки и крючекъ должны быть тщательно отполированы; большая 
пряжка и крючекъ—со всѣхъ сторонъ, а зіалыя пряжки—лишь съ ли-
цевой стороны, а съ оборотной стороны онѣ могутъ быть гладко опи-
лены. Если пряжки будутъ сдѣланы изъ мѣдной проволоки, то онѣ должны 
быть съ мѣднымъ припаемъ. Красная мѣдь, изъ коей изготовляются 
пряжки и крючекъ, должна содерлсать не менѣе 87% мѣди, не болѣе 12% 
цинка и около 1% олова. Примѣсь другихъ металловъ допускается 
въ количествѣ не болѣе Ѵ2%, 

Для приведенія портупеи въ готовый видъ, къ одному концу ея 
поясного ремня пригоняется большая пряжка, въ которую поясНой 
ремень проходитъ и загибается на ІѴ4 верш., съ прострочкою по краямъ; 
въ загибѣ же, на Ѵа верш, отъ конца, вшивается 1 глухая кожаная 
гайка и на этотъ конецъ пригоняется 1 подвилшая кожаная гайка. 
На другомъ свободномъ концѣ поясного ремня пробиваются отверстія 
для застежки на большую пряжку; отверстія эти пробиваются на 
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2 верш, отъ конца ремня и на верш, одно отъ другого, для при-
гонки поясного ремня портупеи по таліи. 

Короткій пасовыи ремень складывается вдвое и сострачивается 
по краямъ по длинѣ на 7 верш., не сшиваясь вверху (въ ?агибѣ) и 
образуя петлю въ —1 верш, длиною, которою онъ надѣвается 
на поясной ремень. На короткомъ пасовомъ ремнѣ, на 2 верш, отъ 
свободнаго конца, пробиваются отверстія для застегиванія на малую 
мѣдную пряжку, пришитую къ коротышкѣ; отверстія эти пробиваются 
на 5/8 верш, одно отъ другого, для пригонки сабли по росту. 

Одинъ конецъ длинного пасоваго ремня загибается на ІѴ2 верш., 
съ прострочкою на Vs верш., образуя въ загибѣ петлю въ '̂ /g верш, 
длиною, которою ремень надѣвается на поясной ремень. На разстояніи 
2 верш, отъ другого конца этого ремня пробивается отверстіе для 
пристегиванія мѣдной пряжки, пришктой къ коротышкѣ. Отъ этого 
отверстія вверхъ пробиваются еще 4—6 отверстій, наразстояніи одво 
отъ другого въ 3/4 верш., для пригонки сабли по росту. 

Въ двухъ коротышкахъ одни концы ремней загибаются на Ѵв верш., 
надѣваются на шпеньки малыхъ мѣдныхъ пряжекъ и сострачиваются 
по краямъ; на другихъ концахъ коротышекъ, отступая отъ пряжки 
на 4 верш., пробиваются отверстія для шпеньковъ малыхъ пряжекъ, 
вслѣдствіе чего коротышки образуютъ петли, которыми сабля при-
стегивается къ портупеѣ. На каждой коротышкѣ имѣется по одной 
подвижной кожаной гайкѣ. 

Концы ремня для подвѣшиванія сабли, съ надѣтымъ на него мѣд-
нымъ крючкомъ, загибаются, накладываются одинъ на другой на 
/̂д—Ѵ2 верш, и сострачиваются по краямъ такимъ образомъ, чтобы 

образовать на верху петлю въ Ѵв верш, длиною, которою ремень 
этотъ надѣвается на поясной ремень. 

Ремень для подвѣшиванія сабли соединяется съ боковымъ пасо-
вымъ ремнемъ (съ лѣвой стороны его) посредствомъ соединительнаі о 
ремня, концы котораго пристрачиваются къ наружнымъ сторонамъ 
обоихъ ремней, съ оборотней стороны. 

Шитье портупеи должно быть сдѣлано тщательно и прочно крѣп-
кою желтою ниткою, полагая 10—12 стежковъ на протяженіи 1 верш. 

Портупея пригоняется такъ, чтобы: а) большая пряжка, засте-
гивающая поясной ремень, приходилась противъ средины груди, и 
б) ремни: съ крючкомъ и пришитый къ нему малый пасовый были на 
лѣвомъ боку. 

§ 128 . Портупея плечевая нъ шашкѣ Туркменснаго коннаго дивизіона. 

(Пр. 189Гэ г. № 318 и 1899 г. № 365). 

1408, Портупея къ шашкѣ изъ желто-красной юфтовой кожи, мѣстнаго 
издѣлія, служить для надѣванія шашки по поясу. Портупея состоитъ 
изъ 4 ремней, шириною ^/s—^/і вершка: а) длиннаго ремня (плеча 
вого или поясного), длиною около 2 арш. 2 верш.; б) короткаго 
ремня, длиною всего около 7 вершковъ, а въ отдѣлкѣ (вдвое) около 
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ЗѴз верш.; в) верхняго пасоваго ремня, длиною всего около 10Ѵг верш., 
а въ отдѣлкѣ (вдвое) около б^Д верш, и г) нижняго пасоваго ремня, 
длиною^ всего около 17 верш, и въ отдѣлкѣ (вдвое) около 8Ѵ2 верш. 
Короткій ремень складывается вдвое и въ его перегибъ помѣщается 
желѣзная черная пряжка съ проаускомъ ея шпенька въ отверстіе 
ремня на перегибѣ, послѣ чего у пряжки ремень стягивается тон-
кимъ юфтовымъ ремешкомъ, образующимъ снаружи гайку, для про-
пуска въ нее конца длиннаго ремня, когда онъ застегнутъ на пряжку; 
на свободныхъ концахъ короткаго ремня дѣлаются по двѣ продоль-
ныя парныя прорѣзи, длиною въ 1 верш, и на разстояніи около 
з/іб — Ѵ̂  верш, между собою, вслѣдствіе чего на ремнѣ образуются 
2 гайки для прохода сквозь нихъ верхняго пасоваго ремня. Длин-
ный ремень имѣеть отверстія къ свободному концу, который уто-
няется для застежки на пряжку короткаго ремня, на другомъ концѣ 
этого ремня прорѣзаны также продольныя парныя отверстія по 1 — 1Ѵ4 
вершка длиною, для пропуска короткаго ремня. Верхній и ниж-
ній пасовые ремви пропускаются въ ушки соотвѣтствующихъ колецъ 
ноженъ шашки и складываются вдвое; на ихъ свободныхъ концахъ 
дѣлаются такія же парныя прорѣзи. какъ и на предыдущихъ рем-
няхъ для пропуска: а) черезъ верхній пасовый ремень нижняго пасо-
ваго ремня и б) черезъ нижній пасовый ремень длиннаго ремня. Всѣ 
четыре ремня портупеи, взаимнымъ ихъ пропускомъ черезъ сдѣлан-
ныя прорѣзи, соединяются между собою въ видѣ плоскаго узла. Пор-
тупея эта можетъ быть пригоняема черезъ плечо, при движеніи 
пѣшкомъ. 

§ 129. Ремень поясной пѣхотный. 
(Пр. 1859 г. № 186, 1874 г. № 294, 1894 г. № 95 и 1899 г. № 365). 

По роду войскъ, поясные ремни изготовляются изъ бѣлой ло- 1412,ніз. 
<сины О и бѣлой юфги. Поясной ремень состоитъ изъ: собственно 
поясного ремня и подпоясника къ нему. Длина поясного ремня 1 арш. 
8 верш., а ширина ^U верш.—Длина подпоясника 13 верш., а ши-
рина 3/8 верщ. -Поясные ремни заготовляются въ кроеномъ видѣ и 
приводятся въ готовый видъ средствами войскъ. При приведеніи 
поясного ремня въ готовый видъ, въ гвардейской пѣхотѣ подпояс-
никъ пришивается съ бахтармы на 1—1Ѵ2 верш, отъ праваго конца 
обоими своими концами, оставляя все остальное его протяженіе сво-
боднымъ, не подшитымъ. На подпоясникѣ пробиваются круглыя 
отверстія для застегиванія на застежной шиенекъ бляхи. Другой 
конецъ поясного ремня пропускается черезъ мѣдное проволочное 
четырехугольное кольцо, загибается на ^и верш, и подшивается 3-мя 
строчками. 

Въ остальныхъ частяхъ войскъ, кромѣ гвардіи, подпоясникъ 
пришивается къ лѣвому концу поясного ремня, а къ его правому 

Ĵ Согласно прик. по воен, вѣд. 1909 г. № 188 для нижнихъ чиновъ 
Военно-Походной Канцеляріи Его Импер. Величества полагается поясной ремень 
бѣлый лосинный, но съ бляхою изъ бѣлаго металла. 
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концу нашивается желѣзный проволочный крючекъ, служащій для 
аастегиванія за отверстія, дѣлаеыыя въ подпоясникѣ. что даетъ воз-
можность укорочивать и удлинять поясной ремень. 

Бѣлый юфтовцй ремень въ войскахъ чернится подъ воскъ і) 
Бѣлая юфть на ремни должна быть плотная, безъ пашинъ, глу-

бокихъ оспинъ, подрѣзей и подбоинъ, неглубокія подрѣзи допускаются, 
но не на краяхъ ремня; такого же качества должны быть и лосин-
ные ремни, незакалкстые и не пухлые. 

Петля длн носки кривого кинжала въ пулеметныхъ командахъ. 

(Ц. г . Ш. 1911 г. № 121). 

Кривой кинжалъ носится на поясномъ ремнѣ спереди, вплотную^ 
къ лѣвой сторонѣ бляхи, всѣми нижними чинами, за исключеніемъ 
верховыхъ нижнихъ чиновъ, вооруженныхъ этимъ оружіемъ, которымъ 
кинжалы слѣдуетъ носить съ лѣвой стороны, а не спереди. 

Кинжалъ носится на поясномъ ремнѣ, на который надѣвается 
помощью петли, чертежъ которой при семъ прилагается. 

Для образованія такой петли, ремешокъ, шириною въ Vs верш., 
пропускается черезъ скобу кинжала и оба его конца, срѣзанные на 
нѣтъ и наложенные одинъ на другой на ^ вершка, сшиваются кру-
говымъ строчечнымъ швомъ—дратвой 

§ 130. Поясной ремень для нижнихъ чиновъ гвардейской кавалеріи. 

(Пр. 1902 г. № 234). 

1415. ііоясной ремень изъ бѣлой лосинной кожи, ширина его /̂4 верш., 
длина 1 арш. 10 вершковъ. 

Ремень загибается однимъ концомъ, утсненнымъ на нѣтъ, на 
пряжку на 1—1 Vs верш. 

Пряжка полагается мѣдная четырехугольная (съ двумя перед-
ними закругленными углами), со шпенькомъ и катышкомъ; она дѣлается 
изъ круглой проволоки, № 5 по англійскому калибромѣру, толш,иною 

верш., длиною снаружи (съ катышкомъ) з/^ верш., а шириною 
1 верш.; внутри же ширина ея должна быть не менѣе /̂4 верш. 
Шпевекъ изъ проволоки толщиною № 7 по англійскому калибромѣру; 
однимъ концомъ онъ загнутъ на поперечную стЬнку пряжки, а другой 
свободный конецъ его тупо заостренъ и изогнутъ немного книзу; мѣд-
ный катышекъ къ пряжкѣ дѣлается такъ, чтобы легко могъ вращаться 
на передней стѣнкѣ пряжки, которая можетъ быть нѣсколько утонена. 

)̂ Въ приказѣ по воен. вѣд. 1912 г. № 608 объявлено о возстановленін 
бѣлыхъ поясныхъ ремней въ первыхъ трехъ полкахъ (въ 1-мъ, 2-мъ и 3-мъ 
баталіонахъ) каждой изъ гренадерскихъ дивизій. 

)̂ Ц. Г. Ш. 1914 г. 104 петля для носки кривого кинжала замѣнена 
особой лопастью по прилагаемому чертежу. 

)̂ Согласно прик. по воен, вѣд. 1904 г. № 467 для нижнихъ чиновъ гвар-
дейскихъ казачьихъ частей пряжка полагается желѣзная, луженая. 
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Качество кожи поясного ремня должно быть такое-же. какъ и 
для плечевой портупеи. 

Мѣдная пряжка къ поясному ремню и катышекъ при пряжкѣ 
должны быть изъ красной мѣди такого же состава, какъ и для 
металлическаго прибора къ поясной портупеѣ. Они должны быть 
отполированы, кромѣ той стороны пряжки, на которую загибается 
ремень; сторона эта должна быть гладко опилена. 

§ 131. Ремень поясной кавалерійскій. 

(Пр. 1881 г. № 210 и 1899 г. № 365). 

Дѣлается изъ бѣлой глянцевой кожи ширина его ^U верш.. 14S6. 
длина 1 арш. 10 верш. 

Ремень загибается однимъ ЕОНЦОМЪ , утоненнымъ на нѣтъ, на 
пряжку на 1—1 Vs верш. 

Пряжка полагается желѣзная, луженая, четырехугольная (съ 
двумя передними закругленными углами), со шпенькомъ и катышкомъ; 
она дѣлается изъ круглой проволоки, толщиною въ Ѵе верш., длиною 
снаружи (съ катышкомъ) верш., а шириною 1 верш.; внутри же 
ширина ея должна быть не менѣе верш. Шпенекъ изъ проволоки, 
такой же толш,ины, какъ и пряжка; однимъ концомъ онъ загнутъ на 
поперечную стѣнку пряжки, а другой свободный конецъ его тупо 
заостренъ и изогнутъ немного книзу; катышекъ къ пряжкѣ, изъ бѣ-
лой жести, дѣлается такъ, чтобы онъ легко могъ вращаться на пе-
редней стѣнкѣ пряжки, которая можетъ быть нѣсколько утонена. 

§ 1 3 2 . Барабанная перевязь. 

(Пр. 1906 г. № 456), 

Барабанная перевлзь въ раскроенномъ видѣ состоитъ изъ двухъ і420—1428. 
ремней: а) ремня на перевязь и б) ремешка къ желѣзному крюку 
для носки барабана; она заготовляется изъ юфтовой или лосинной 
кожи, смотря по роду войскъ. Ремень на перевязь длиною 2 арш. 
2 вершка и шириною 1 /̂4 верш. Кожа должна быть хорошо вы-
дѣланная. мягкая, но плотная, не ломкая и не пухлая. Ремешокъ къ 
желѣзному крюку для носки барабана, изъ кожи такого же качества, какъ 
и ремень на перевязь, длиною В вершка и шириною Ѵа верш. 

Вѣсъ барабанной перевязи съ ремешкомъ изъ юфтовой кожи 
50—54 золотника, а лосинной 57—63 золотника. 

Барабанныя перевязи подвергаются въ войскахъ черненію или 
набѣливанію, смотря по роду войскъ, послѣ чего перевязь должна 
имѣть ширину не менѣе l^/g верш., излишекъ же въ Vs верш, рас-

1) Приказомъ по в. в. 1907 г. № 245 для нижн. чин. Отдѣльнаго Корпуса 
жандармовъ поясной ремень полагается изъ красной юфти, шириною въ 1 верш, 
и съ металлическимъ (адѣднымъ) никеллированнымъ приборомъ. 
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кроенной перевязи противъ готовой полагается на возможную 
усадку ея по шириаѣ при черненіи или набѣленіи. Въ Л.-Гв. Пре-
ображенскомъ полку перевязи обшиваются кругомъ желтою гвардей-
скою тесьмою. 

Отступя отъ передняго конца на 2 вершка и посрединѣ ремня 
дѣлаегся отверстіе въ Vs верш, въ діаметрѣ, которое для прочности 
прострачивается кругомъ съ подложенаымъ кускомъ соотвѣтственной 
кожи съ внутренней стороны перевязи. Противоположный конецъ 
перевязи загибается вдвое, образуя петлю, длиною (смотря по росту 
человѣка) до 3 вершковъ. По наружной сторонѣ петли, отступя отъ 
нижняго ея края на %—^U верш, сдѣланъ продольный прорѣзъ, 
длиною 1 верш., для приспособленія ремешка отъ крюка, на кото-
ромъ носится барабанъ. Ремешокъ этоть складывается вдвое и при-
крѣпляется къ петлѣ перевязи посредствомъ деревянной закладки. 

g 133. Ремень къ сигнальному DO жну. 

(Пр. 1875 г. № 15). 

1423,1424. Ремень къ сигнальному рожку состоитъ изъ ремня юфтовой или 
лосинной кожи, по роду войскъ, съ гайкою къ нему изъ соотвѣтствую-
щей кожи. 

Ремень имѣетъ длину 2 аршина 5 вершковъ, а ширину верш-
ка. Гайка длиною 2Ѵ4 верш, и 'шириною /̂4 вершка. Кожа ремня и 
гайки должна быть хорошо выдѣланная, мягкая, но плотная, не лом-
кая и не пухлая, безъ пашинъ и другихъ пороковъ; не вываливаю-
щіяся и не сквозныя оспины, а равно и подрѣзи, не доходящія до 
половины толщины кожи, если онѣ приходятся не на краяхъ ремня, 
допускаются. Вѣсъ ремня долженъ быть не менѣе: юфтоваго—20 золот-
никовъ и лосйннаго—28 золоти., вѣсъ гайки не менѣе: юфтовой 
золотн. и лосинной ІѴ^ золотника. 

Отдѣлш и пригонка ремня. Ремень и гайка къ нему подверга-
ются въ войскахъ черненію или набѣливанію по роду войскъ. Гайка 

• къ ремню должна быть, въ готовомъ видѣ, длиною по ремню верш., 
а шириною Ѵй верш., она сшивается своими концами черезъ край и 
пришивается съ одвой стороны къ концу ремня, огибающему пряжку. 
Для пришивки прял^ки одинъ конецъ ремня огибаетъ сторону пряжки 
со шпенькомъ на Ѵ з — в е р ш , и сшивается какъ съ ремнемъ, такъ 
и съ нижнею стороною гайки. 

Металлтесшй приборъ къ ремню состоитъ изъ пряжки со шпень-
комъ, въ гвардіи красной, а въ арміи желтой мѣци, длиною: сна-
ружи ^16- ^/s вершка и внутри /̂g—'̂ Лб вершка, а шириною: сна-
ружи ^ s ^ — в е р ш к а и внутри ѴІ вершка. Вѣсъ іО-ти пряжекъ 
не менѣе 80 и не болѣе 36 золотниковъ. 
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§ 134. Перевязь къ трубѣ для трубачей гвардейской пѣшей артиллеріи и 
къ сигнальному рожку для горнистовъ штаба 1 - й гвардейской пѣхотной 

дивизіи и Лейбъ-Гвардіи Преображенскаго полка. 

(Пр. 1875 г. № 15). 

Перевязь СОСТОИТЪ ИЗЪ ремня Юфтовой или лосинной кожи, по 1425,1426, 
роду войскъ, съ гайкою изъ соотвѣтствуіощей кожи и имѣетъ длину 14291432. 
2 аршина 5 верш., а ширину 1 верш.; гайка имѣетъ ширину 1 верш, 
и длину 27/8 верш. Кожа перевязи и гайки должна быть хорошо 
выдѣланная, мягкая, но плотная, не ломкая и не пухлая, безъ пашинъ 
и другихъ пороковг; не вываливающіяся и не сквозныя оспины, а 
равно подрѣзи, не доходящія до половины толп],ины кожи, если онѣ 
приходятся не на краяхъ ремня, допускаются. Вѣсъ перевязи дол-
женъ быть не менѣе: юфтовой 32 золотн. и лосинной 40. золотниковъ, 
вѣсъ гайки не менѣе; юфтовой І^Д золотника и лосинной 8 золотниковъ. 

Отдѣлка и пригонка перевязи. Перевязь для трубачей и горни-
стовъ и гайка къ ней подвергаются въ войскахъ черненію или набѣ-
ливанію, смотря по роду войскъ. Гайка сшивается своими концами 
черезъ край и надѣвается на перевязь. На одномъ концѣ перевязи 
пригоняется пряжка красной мѣди съ такимъ же шпенькомъ ниже-
сказанныхъ размѣровъ. Для пришивки пряжки конецъ перевязи заги-
бается на 1 вершокъ и потому длина перевязи въ отдѣлкѣ пола-
гается 2 аршива 4 вершка. Перевязь и гайка у горнистовъ штаба 
1-й гвардейской пѣхотной дивизіи и Лейбъ-Гвардіи Преображенскаго 
полка и у трубачей гвардейскихъ батарей гвардейской пѣшей артил-
леріи обшивается кругомъ по краямъ желтою тесьмою, шириною 
Vd вершка, съ краснымъ по краямъ процвѣтомъ. 

Металличесшй приборъ пъ перевязи состоитъ изъ пряжки со 
шпенькомъ, красной мѣди, длиною: снаружи i^/jg—^/g верш., а внутри 
^и вершка и шириною: снаруяш ІѴ4 — вершка, а внутри 
ІѴіб верш. Ьѣсъ 10 иряжекъ не менѣе 64 и не болѣе 72 золотниковъ. 

§ 135 . Перевязь къ Георгіѳвскому серебряному сигнальному рожку. 
(Пр. 1883 г. № 106). 

Перевязь для ношенія Георгіевскаго серебрянаго сигнальнаго 1427,1428. 
рожка дѣлается изъ Георгіевской шелковый ленты, шириною въ 
1 вершокъ, на подкладкѣ изъ бѣлой юфтовой кожи, и застегивается 
на бронзовую вызолоченную пряжку. На перевязи полагается одна 
подвижная гайка изъ такой же ленты, какъ и перевязь, подшитой 
бѣлой юфтовой кожею, болѣе тонкою, противъ кожаной подшивки 
перевязи. 

Длина перевязи въ отдѣлкѣ должна быть 2 арш. 2Ѵ4 вершка; 
загибъ же перевязи, у мѣста пришива бронзовой пряжки,—^/в вершка. 
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Бронзовая вызолоченная пряжка, съ двумя застежными шпень-
ками, должна быть отчетливой работы и имѣть ребра тщательно 
сглаженныя; короткія стѣнки ея должны быть нѣсколько выгнуты 
наружу. Размѣры пряжки; длина P/ie вершка, а ширина Vie вершка. 

Кожаная подшивка перевязи должна быть изъ бѣлой юфтовой 
кожи, мягкой, хорошо выдѣланной, безъ подрѣзей и другихъ поро-
ковъ; допускаются въ ней лишь малыя, но сквозныя оспины. 

Шелковая Георгіевская лента перевязи къ рожку должна быть 
такихъ же цвѣтовт., вида и качества, какъ и лента къ Георгіевскимъ 
серебрянымъ трубамъ 

§ 136. Перевязь къ посеребренному сигнальному рожну. 

(Пр. 1883 г. № 106). 

Перевязь для ношенія посеребреннаго или мельхіороваго сиг-
нальнаго рожка дѣлается такихъ jKe размѣровъ и такого же устрой-
ства, какъ и перевязь къ Георгіевскому серебряному сигнальному 
рожку 2), съ тою лишь разницею, что лекта къ ней дѣлается шер-
стяная, по образцу Георгіевской орденской ленты, такого же каче-
ства, какъ и шерстяная лента перевязи къ посеребренной трубѣ 
Подшивка перевязи къ рожку—изъ бѣлой юфтовой кожи, такого же 
качества, какъ указано въ описаніи перевязи къ Георгіевскому сере-
бряному сигнальному рожку; пряжка къ перевязи такого же устройства, 
какъ изложено въ сказанномъ описаніи, но бронзовая, безъ золоченія. 

§ 137 . Перевязь къ Георгіевокой серебряной трубѣ. 

(Пр. 1883 г. № 106). 

Для ношенія Геш)гіевской серебряной трубы, къ ней привязы-
вается лента ордена Св. Георгія, съ двумя серебряными на концахъ 
кистями. 

Лента ордена Св. Георгія должна быть шелковая, ровной ткани, 
безъ узловъ, дыръ и другихъ пороковъ; основныя и уточныя нити 
ленты должны быть изъ шелка, безъ примѣси другого матеріала. Ши-
рина ленты 1 верш,, длина 5 аршинъ. 

Вѣсъ ленты, въ одномъ аршинѣ указной ширины, не менѣе 
2 золотниковъ. Число нитей въ Ѵі квадратнаго дюйма ленты 
должно быть: по основѣ не менѣе 68—74, по утку не менѣе 
7—8. Нити основы ленты расположены такъ, что по ея серединѣ 
проходитъ средняя черная полоса, по обѣимъ сторонамъ которой 
расположены оранжевыя полосы, за которыми идутъ съ обѣихъ сто-
ронъ краевыя черныя полосы; ширина каждой изъ этихъ пяти по-

См. § 137. 
2) См. § 135. 
О См. § 138. 
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лосъ по Ѵіб вершка; краевыя черныя полосы окаймлены, по наруж-
Бымъ краямъ, узкими оранжевыми полосками, шириною Ѵз2 вершка, 
образующими родъ кромки ленты. Вся лента должна быть отчетливо 
муарирована. 

Серебряный кисти, пришиваемыя на концахъ Георгіевской ленты, 
по одной на каждомъ, состоять: а) изъ корешка, оплетеннаго серебря-
ными и шелковыми (черными и оранжевыми) нитями, къ которому 
прикрѣплены серебряные и трехцвѣтные снурки (шелковые, перепле-
тенные серебряными), составляющіе бахрому кисти; б) изъ головки, 
оканчивающейся, въ верхней своей части, коническою верхушкою, 
въ которой и закрѣпляются концы орденской ленты. Кисть дѣлается 
вся (съ головкою) вышиною въ 3^4 вершка. Корешокъ кисти имѣетъ 
діаметръ въ 1 — 1 Ѵіб вершка, а вышину вершка; длина бахром-
ныхъ снурковъ кисти отъ корешка ІѴ2—1®/8 вершка. Толовка кисти 
отъ корешка до верхней гайки) дѣлается длиною I—ІѴв вершка, а 
толщиною, по окружности, внизу 1 /̂8 верш., а вверху Р/іб вершка; верх-
няя гайка длиною 1/4— /̂16 вершка; длина же конической верхушки 
головки кисти ^/s верш., а толшина ея, по окружности, внизу 
iVs верш, и вверху вершка. 

Самая кисть дѣлается изъ бахромныхъ снурковъ, серебряныхъ 
снаружи и шелковыхъ трехцвѣтныхъ, переплетенныхъ серебромъ,— 
внутри. Каждый серебряный снурокъ состоитъ изъ двухъ скру-
ченныхъ прядей, а каждая прядь изъ трехъ шелковыхъ нитокъ, 
обвитыхъ плотно серебромъ и ссученныхъ между собою, причемъ нижніе 
концы снурковъ оканчиваются глухими петлями, а верхніе закрѣпля-
ются въ корешкѣ. Число серебряныхъ снурковъ въ одной кисти 
должно быть отъ 750 до 850. Внутренніе шелковые снурки состав-
ляются каждый изъ одной оранжевой и одной черной шелковыхъ 
прядей, переплетенныхъ двойными серебряными нитками; снурки эти 
также, какъ и серебряные, образуютъ внизу глухія петли, а вверху 
закрѣпляются въ корешкѣ; всѣхъ трехцвѣтныхъ снурковъ въ кисти 
должно быть отъ 400 до 450. 

Корешокъ и верхняя гайка головки кисти дѣлаются изъ серебря-
ныхъ пряденыхъ нитей (шелковыхъ нитей обвитыхъ серебромъ), 
слегка ссученныхъ и переплетаемыхъ, по окружности рядами, шири-
ною Ѵв—^/іб вершка, шелковыми сучеными нитками, чернаго и оран-
жеваго цвѣтовъ. Разстояніе между корешкомъ и верхнею гайкою кисти, 
а также отъ верхней гайки до конца головки, оплетается серебря-
ными лентами: изі массива (по пергаменту) и изъ серебряныхъ снур-
ковъ, расположенжыхъ по 6 снурковъ въ рядъ; плѳтенія эти пере-
меживаются, въ лѣстничномъ порядкѣ, съ шелковыми снурками, состо-
ящими изъ оранжевыхъ и черныхъ прядей. Верхушка головки, у 
прикрѣпленія концовъ ленты, обдѣлывается витушкою, изъ сере{5ря-
ныхъ пряденыхъ нитокъ. 

Серебро, идущее на изготовленіе кистей, должно быть высоко-
пробное (90-96%).? 

Вѣсъ^двухъ кистеи^долженъ быть не менѣе 86 золотниковъ. 



— 380 — 

§ 138. Перевязь къ посеребренной трубѣ. 
(Пр. 1883 г. № 106). 

|14в4. Шерстяная Георгіевская лента, съ двумя шерстяными на ея 
концахъ кистями, для ношенія посеребренной или мельхіоровой трубы, 
лѣлается такихъ же размѣровъ и такого же устройства, какъ и шел-
ковая Георгіевская лента О съ серебряными кистями, со слѣдующими 
отъ нея отличіями: 

а) шерстяная лента, по образцу Георгіевской шелковой ленты, 
одинаковаго съ этою послѣднею рисунйа, но не муарированная 

и б) кисти состоять изъ корешка съ бахромою и головки, такого 
л е̂ устройства и наружваго вида, какъ и серебряныя кисти. Бахрома 
состоитъ изъ шерстяныхъ снурковъ: чернаго, оранжеваго и бѣлаго 
цвѣтовъ, состоящихъ каждый изъ двухъ ссученныхъ между собою 
прядей; снурки эти, закрѣпляемые въ корешкѣ, перемѣшаны между 
собою какъ снаружи, такъ и внутри, въ послѣдовательномъ порядкѣ 
цвѣтовъ: чернаго, оранжеваго и бѣлаго. Плетенка корешка и верх-
ней гайки дѣлается изъ шерстяныхъ полосъ нитей оранжеваго цвѣта, 
перемежаемыхъ нитями черными и бѣлыми, плетеніе же головки дѣ-
лается лентами изъ снурковъ оранжеваго и бѣлаго цвѣтовъ, пере-
межаем вахъ, въ лѣстничномъ порядкѣ, снурками, составленными изъ 
оранжевыхъ и черныхъ прядей. Верхушка головки, у мѣста при-
крѣпленія концовъ ленты, обдѣлывается витушкою изъ гарусныхъ 
нитокъ: бѣлаго, оранжеваго и чернаго цвѣтовъ. 

Вѣсъ двухъ шерстяныхъ киптей долженъ быть не менѣе 28 зо-
лотниковъ. 

§ 139 . Ремень для носки барабана. 
(Пр. 1875 г. № 15). 

1485-1436. Ремень для теки барабана состоитъ изъ ремня юфтовой или ло-
синной кожи, по роду войскъ, съ гайкою къ нему изъ соотвѣтствую-
щей кожи. Ремень имѣетъ длину 1 аршинь 12 вершковъ, а шири-
ну 1 вершокъ. Кожа ремня должна быть хорошо выдѣланная, мяг-
кая, но плотная, не ломкая и не пухлая, безъ пашинъ и другихъ 
яороковъ, не вываливающіяся и не сквозныя оспины и небольшая 
подрѣзи, (не доходящія до половины толщины кожи), если онѣ при-
ходятся не на краяхъ ремня, допускаются. Вѣсъ десяти ремней для 
носки барабана изъ юфтовой кожи полагается Фунта, а изъ ло-
синной BV4 фунта, при чемъ допускаются колебанія въ вѣсѣ первыхъ 
на 14 золотниковъ менѣе и на 28 золотниковъ болѣе, а вторыхъ 
на 16 золотниковъ менѣе и на 32 золотника болѣе, съ тѣмъ одна-
коже, чтобы вѣсъ каждаго ремня отдѣльно былъ отнюдь не менѣе: 
изъ юфтовой кожи -4 золотниковъ, а изъ лосианой 30 золотниковъ. 

1) См. § 137. 
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Гайка къ ремню полагается изъ одинаковой съ нимъ кожи и 
такого же качества, длиною '̂ ^U вершка, а шириною 1 вершокъ. 
Вѣсъ 10-ти гаекъ: юфтовыхъ не менѣе 18 золотниковъ, а лосинныхъ 
не менѣе 22 золотниковъ. 

Отдѣлка и пригонка ремня для носки барабана. 
Ремень и гайка къ нему подвергаются въ войскахъ черненію 

или набѣливанію. Концы ремня загибаются и прикрѣпляются къ 
барабану тоненькими ремешками, одинаковой съ ремнемъ кожи, 
вверху къ двумъ малымъ отверстіямъ верхняго обруча, а внизу къ 
нижнему ряду веревокъ, который проходитъ поверхъ нижняго обруча. 
Ремешки эти длиною оаоло 4-хъ вершковъ и шириною і/в вершка. 
Гайка къ ремню сшивается своими концами черезъ край и должна 
въ готовомъ видѣ имѣть окружность настолько обширную, чтобы 
могла вмѣщать въ себѣ ремень, сложенный втрое. 

140. Плечевой пистолетный ремень для нижнихъ чиновъ 
Отдѣльнаго корпуса жандармовъ. 

(Пр. 1911 г. № 114). 

Плечевой ремень состоитъ изъ 3-хъ ремней, красной юфтовой 
кожи, изъ которыхъ два—плоскихъ и одинъ—круглый, плетеный и 
изъ 4-хъ штукъ мѣднаго никелированнаго прибора, 

Два плоскихъ ремня имѣютъ ширину въ Ѵ2 верш, и круглый 
въ діаметрѣ—Ѵіб верш., длина же ремней, въ раскроенномъ видѣ, 
слѣдуюпііія: а) длиннаго плечевого—1 арш. 12 верш., б) соедини-
тельнаго ТѴг верш, и в) круглаго—ИѴг верш. 

Металлическій приборъ состоитъ изъ пряжки со шпенькомъ, 
одного трехсторонняго кольца съ крючкомъ, двухъ малыхъ колецъ 
для круглаго ремня съ крючками—карабинами на каждомъ. 

Пряжка—плоская четыреугольная, со скошенными углами, длиною 
(снаружи) 1 верш., шириною (снаружи)—Ѵ4 верш, и (внутри) — 16 верш., 
атолш.иною ѴібВ. Посерединѣ длины стѣнокъ пряжки припаивается, мѣд-
нымъ припаемъ, закругленная поперечная перекладина, съ загнутыми 
вверхъ концами на Vie верш.; толщина перекладины—і/іе верш.; 
на этой перек.яадинѣ загнутъ шпенекъ изъ круглой проволоки: сво-
бодный конецъ этого шпенька тупо заостренъ нѣсколько книзу, 
для удобства застегиванія ремня. 

Трехстороннее кольцо (треугольникъ) изъ мѣдной проволоки, 
спаянной мѣднымъ припаемъ; всѣ три стороны кольца одинаковой 
длины внутри по Ѵе верш., толщина кольца—^Ыі верш. На одной 
изъ трехъ сторонъ кольца имѣется свободно вращающаяся 
на ней круглая муфта, на которой загнуть и припаянъ крючекъ изъ 
мѣдной проволоки, по образцу крючка, имѣющагося на сабельныхъ 
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портупеяхъ. Длина крючка—1 верш, и толщина проволоки, изъ кото-
рой онъ изготовляется,—Ѵі6 верш. 

На обоихъ концахъ круглаго ремня имѣются малыя кольца изъ 
мѣдной проволоки въ Ѵіб верш, толщины, спаянной мѣдью: наруж-
ный діаметръ колецъ—-^/le верш. Къ этимъ двумъ малымъ кольцамъ 
прикрѣпляются (загибаются вокругъ кольца) крючки-карабины; длина 
каждаго карабина—Ѵг верш, и толщина проволоки, изъ которой 
онъ изготовляется—Ѵі6 верш. 

Приведете плечевого ремня въ готовый видъ. 
Длинный ремень загибается однимъ концомъ на одну изъ двухъ 

свободныхъ сторонъ кольца на І^/г верш, и прострачивается по 
краю, съ обѣихъ сторонъ, восченою дратвою; конецъ подшиваемаго 
ремня утоняется на нѣтъ; другой же свободный конецъ ремня срѣ-
зывается усѣченнымъ клиномъ для удобства вдѣванія въ пряжку; 
длина ремня въ готовомъ видѣ должна быть I арш. ІОѴ2 верш. На 
то-же кольцо (гдѣ нѣтъ муфты съ крючкомъ) загибается на ІѴ2 верш, 
соединительный ремень и подшивается такимъ же способомъ, какъ 
и предыдущій ремень; свободный конепъ этого ремня загибается на 
перекладину пряжки на l^Vie—ІѴ4 верш., съ пропускомъ шпенька 
пряжки наружу, и конецъ ремня, утоненный на нѣтъ, прострачи-
вается по краямъ восченою дратвою. Предварительно же загиба 
ремня этого за перекладину пряжки,, на него пропускается ремен-
ная гайка изъ ремня въ /̂в верш, шириною, свободно двигающаяся 
по ремню; длина соединительнаго ремня въ отдѣланномъ видѣ— 
4^/s верш. 

Круглый ремень состоитъ изъ конца прочной пеньковой веревки, 
толщиною въ Ѵз2 верш., оплетенной тремя топкими полосками мяг-
кой кожи, шириною каждая въ i/g верш. 

Пригонка ремней къ металлическому прибору (къ кольцамъ и 
пряжкѣ) должна быть сдѣлана лицевою стороною наружу. 

Кожа всѣхъ ремней должна быть красная юфтовая, хорошо 
выдѣланная и жированная, плотная, отнюдь не дающая лома или 
садки по лицу, безъ пашинъ и глубокихъ оспинъ. 

Металлическій приборъ долженъ быть аккуратно и чисто сдѣ-
ланъ изъ мѣди (латуни) съ гладкою блестящею, никеллированною 
поверхностью. Пряжка и кольца должны быть изготовляемы непре-
мѣнно на мѣдномъ припаѣ, отнюдь не допуская спайки оловомъ или 
свинцомъ. 

Прочность пряжекъ, колецъ, крючка и карабиновъ, а также 
способъ ихъ изготовленія провѣряются при пріемѣ разламыванісмъ 
ихъ на 1о/о-2о/о изъ партіи. 

Вѣсъ металлическаго прибора долженъ быть не менѣе: пряжки 
со шпенькомъ- 5 золотниковъ, одного (трехсторонняго) кольца съ 
муфтой и крючкомъ—6 золотниковъ и одного малаго кольца съ 
крючкомъ-карабиномъ—4Ѵ2 золотниковъ. 
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§ 141. Ремень шейный носильный къ кавалерійской поясной 
патронной сумкѣ. 

(Пр. 1884 г. № 56 и 1899 г. № 365). 

Шейный носильный ремень къ кавалерійской патронной сумкѣ— ^ ^ 
изъ бѣлой глянцевой кожи длиною, въ отдѣлкѣ, 2 арш. и шири-
ною Ѵг верш. На одномъ концѣ ремня, въ уровень съ его краемъ, 
пришивается двумА строчками кожаная неподвижная гайка, такой 
л;е ширины, какъ и ремень, сквозь которую пропускается, лицомъ 
наружу, другой конецъ ремня, имѣющій 2 просѣчныхъ продольныхъ 
отверстія, изъ коихъ одно дѣлается на разстояніи верш, отъ 
края того конца, а другое на разстояніи 2Ѵіб верш, отъ перваго. 
Такія же два просѣчныя отверстія дѣлаются и на концѣ ремня, 
снабженномъ гайкою, пригоняя ихъ такъ, чтобы они образовали (по 
вкладываніи въ нихъ кнопки), петлю, одинаковой длины съ тою, 
которая дѣлается на концѣ ремня, не имѣющемъ гайки. Черезъ 
каждую пару просѣчныхъ отверстій (на каждомъ концѣ ремня) про-
пускается по одной желѣзной луженой кнопкѣ, съ двумя круглыми 
головками; изъ нихъ одна, помѣш.ающаяся у конца ремня съ гай-
кою, служитъ для удлиненія и укороченія ремня по росту человѣка, 
а другая служитъ для застегиванія ремня на пряжку сумки. Шей-
ный ремень пропускается сперва черезъ лѣвую пряжку, затѣмъ че-
резъ кожаную гайку (имѣющуюся на одномъ изъ его концовъ) и 
аослѣ того черезъ правую пряжку сумки, застегнувъ свободный ко-
нецъ его кнопкою, черезъ два прорѣзанныя на немъ отверстія; за-
тѣмъ уже, по пригонкѣ ремня по росту человѣка, на концѣ его 
снабженномъ гайкою, прорѣзаются 2 отверстія, застегиваемыя 
кнопкою. 

Двѣ желѣзныя луженыя кнопки къ шейному носильному ремню 
полагаются такія же, какъ и къ плечевой портупеѣ, именно: каждая 
кнопка состоитъ изъ двухъ штампованныхъ желѣзныхъ пуговицъ, 
соедивенныхъ между собою желѣзнымъ луженымъ круглымъ шпень-
комъ; наружная поверхность пуговицъ выпуклая, а внутренняя по-
лоска въ діаметрѣ з/̂  вершка; разстояніе между пуговицами, т. е. 
длина шпенька, въ отдѣлкѣ около '̂ /32 верш., діаметръ шпенька 
Ѵв верш.; вѣсъ 2^/8 золоти, въ каждой. 

Кожа шейнаго ремня должна быть бѣлая, глянцевая, хорошо 
выдѣланная и жированная, плотная, мягкая, отнюдь не дающая лома 
или садки по лицу, безъ пашинъ и глубокихъ оспинъ; незначитель-
ныя оспины и малыя подрѣзи допускаются, но не на краяхъ ремней 
и притомъ подрѣзи не поперекъ ремней, а вдоль ихъ. 

Шейные ремни заготовляются въ шитомъ видѣ, но безъ про-
рѣза на нихъ отверстій для пропуска кнопокъ, которыя прорѣзыва-

Ііриказомъ по в. в. 1907 г. Л'9 245 для ниж. чин. Отдѣльнаго Корпуса 
Жандармовъ—шейный ремень полагается изъ красной юфти и съ металличе-
скимъ (мѣднымъ), никкелированнымъ приборомъ. 
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ются въ частяхъ войскъ, такъ какъ пригонка ремня должна быть 
дѣлаема по росту человѣка. 

Кавалерійская поясная патронная сумка носится на тейномъ 
ремнѣ, надѣваемомъ черезъ лѣвое плечо іюдъ погонъ и на поясномъ 
ремнѣ изъ бѣлой глянцевой кожи, продѣтомъ сквозь петли, приши-
тыя къ передней стѣнкѣ сумки, такъ, чтобы передній край сумки 
отстоялъ отъ середины таліи на Ѵ/2 верш. Въ тѣхъ случаяхъ, когда 
полагается имѣть двѣ патронныя сумки, другая сумка надѣвается на 
поясной ремень съ другой стороны таліи. Шейный ремень пола-
гается одинъ къ обѣимъ сумкамъ, при чемъ лѣвый конецъ шейнаго 
ремня переносится на лѣвую пряжку сумки, надѣтой съ лѣвой сто-
роны. Поясной ремень съ патронными сумками надѣвается поверхъ 
цвѣтныхъ кушаковъ, кому таковые полагаются; когда же полагается 
быть безъ патронныхъ сумокъ, то п.вѣтной кушакъ надѣвается по-
верхъ поясного ремня. 

§ 142 . Шейный носильный ремень къ патронной оумкѣ для 
гвардейской кавалеріи. 

(Пр. 1902 г. № 234). 

1439. Шейный носильный ремень къ кавалерійской патронной сумкѣ— 
изъ бѣлой лосинной кожи, длиною, въ отдѣлкѣ, 2 аршина и шири-
ною Ѵ2 верш. На одномъ концѣ ремня, въ уровень съ его краемъ, 
пришивается двумя строчками .кожаная неподвижная гайка, такой же 
ширины какъ и ремень, сквозь которую пропускается, лицомъ на-
ружу, другой конецъ ремня, имѣющій два просѣчныхъ продольныхъ 
отверстія, изъ коихъ одно дѣлается на разстояніи ^Іп верш, 
отъ края того конца, а другое на разстояніи 2Ѵіб верш, отъ пер-
вэго. Такія же два просѣчныя отверстія дѣлаются и на концѣ ремня, 
снабженномъ гайкою, пригоняя ихъ такъ, чтобы они образовали (по 
вкладываніи въ нихъ кнопки) пеггли одинаковой длины съ тою, ко-
торая дѣлается на концѣ ремня, не имѣющемъ гайки. Черезъ каж-
дую пару просѣчныхъ отверстій (на каждомъ концѣ ремня) пропу-
скается по одной мѣдной кнопкѣ, съ двумя круглыми го-
ловками; изъ нихъ одна, помѣщающаяся у конца ремня съ гайкою, 
служитъ для удлиненія и укороченія ремня помосту человѣка, а 
другая служитъ для застегиванія ремня на пряжку патронной султки. 
Шейный ремень пропускается сперва черезъ лѣвую пряжку, затѣмъ 
черезъ кожаную гайку (имѣющуюся на одномъ изъ его концовъ) и 
послѣ того черезъ правую пряжку сумки, застегну въ свободный ко-
нецъ его кнопкою, черезъ два прорѣзанныхъ на немъ отверстія; за-
тѣмъ уже, по пригонкѣ ремня по росту человѣка, на концѣ его, 
снабженномъ гайкою, прорѣзаются два отверстія, застегиваемыя 
кнопкою. 

Двѣ мѣдныя кнопки къ шейному носильному ремню полагаются 
такія же, какъ и къ лосинной плечевой портупеѣ, именно: каждая 
кнопка состоитъ изъ двухъ штампованныхъ мѣдныхъ пуговицъ, сое-
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диненныхъ между собою мѣднымъ круглымъ Юпенькомъ; наружная 
поверхность пуговицъ выпуклая, а внутренняя-вогнутая, въ діаметрѣ 
з/е верш.; разстояніе между пуговицами, т. е. длина шпенька, въ 
отдѣлкѣ, около 1/4 верш., діаметръ шпенька Ѵв верш., вѣсъ 2Ѵ2 золотн. 
въ каждой. 

Кожа шейнаго ремня должна быть бѣлая лосинная, хорошо вы-
дѣланная и жированная, плотная, не жесткая, не закалистая, не 
пухлая, безъ пашинъ и глубокихъ оспинъ; незначительныя оспины 
и малыя подрѣзи допускаются, но не на краяхъ ремня и притомъ 
подрѣзи не поперекъ ремня, а вдоль его. 

Шейные ремни заготовляются въ шитомъ видѣ, но безъ про-
рѣза на нихъ отверстій для пропуска кнопокъ, которыя прорѣзыва-
ются въ частяхъ войскъ, такъ какъ пригонка ремня должна быть 
дѣлаема по росту человѣка. 

Кавалерійская поясная патронная сумка носится на шейномъ 
ремнѣ, надѣваемомъ черезъ лѣвое плечо подъ погонъ, и напоясномъ 
ремнѣ изъ бѣлой лосинной кожи, продѣтомъ сквозь петли, приши-
тыя къ передней стѣнкѣ сумки такъ, чтобы передній край сумки 
отстоялъ отъ середины таліи на ІѴ2 верш. Въ тѣхъ случаяхъ, когда 
слѣдувтъ имѣть двѣ патронныя сумки, другая сумка надѣвается на 
поясной ремень съ другой стороны таліи. Шейный ремень пола-
гается одинъ къ обѣимъ сумкамъ, причемъ лѣвый конецъ шейнаго 
ремня переносится на лѣвую пряжку сумки, надѣтой съ лѣвой 
стороны. 

§ 143. Ремень для носки 3 - х ъ линейной пѣхотной винтовки съ ложей 
безъ глазновъ 

(Пр. 1911 г. № И З ) . 

Ремень дѣлается изъ бѣлой или красной юфтовой кожи, которая 
должна быть плотная, мягкая, не пухлая, хорошо выдубленная и 
выдѣлапная безъ закала и безъ пашивъ; подрѣзи долевыя, а не попе-
речныя, не глубже Ѵ-і толщины кожи и не длиннѣе Ѵ2 верш., а также 
вполнѣ заросшія оспины допускаются, но съ тѣмъ, чтобы ихъ въ 
одномъ ремнѣ было не болѣе: 3 подрѣзей и 5—7 оспинъ. Еожа ремня, 
при сгибаніи вчетверо, не должна давать ни лома, ни садки по лицу. 
Толщина кожи должна быть не менѣе дюйма (2^/8 миллиметра) 
и не болѣе Ѵз2 дюйма (4 миллиметровъ). Красная юфтовая кожа 
должна быть прочной окраски. 

На верхнемъ концѣ ремня закрѣпляется мѣдный крючекъ изъ 
квадратной мѣдной проволоки, толщиною ІѴ2 линіи, т. е. № 9 по 
англійскому калибромѣру. Одинъ кснецъ крючка представляетъ круг-
лую петлю, діаметромъ снаружи около /̂2 верш., а другой конецъ 
нѣсколько утоняется и образуетъ загибъ, длиною около Ѵз верш, 
и шириною Ѵі верш. Крючекъ закрѣпляется въ ремнѣ такимъ обра-
зомъ: по срединѣ ширины ремня, въ разстояніи около 1 верш, отъ 
его конца, дѣлается отверстіе по толщинѣ проволоки крючка, въ 
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которое, съ бахтармы, пропускается крючекъ, загибомъ къ бахтармѣ 
и выступая надъ ремнемъ на Ѵ4 верш., а конецъ ремня, по пропускѣ 
крючка, загибается на бахтарму и прострачивается тремя строчками, 
двумя долевыми и одной кольцевою, проходящею внутри круглой 
петли крючка. 

На разстояніи 2Ѵ2^3 верш, отъ загиба ремня, у крючка, про-
бивается въ ремнѣ несколько отверстій, на 1 верш, одно отъ другого, 
служащихъ для застегиванія на нихъ крючка, при носкѣ винтовки 
по командѣ „на ремень". 

Другой (нижпій) конецъ ремня загибается на бахтарму, образуя 
мертвую петлю въ 1 верш, длиною,^ черезъ которую свободно 
долженъ проходить ремень. 

Въ разстояніи около 10 верш, отъ верхняго конца, съ бахтармы, 
пришиваются въ своихъ концахъ двухъ-рядовыми строчками, непо-
средственно одна за другой, по длинѣ ремня, три кожаныя полоски 
въ 1*3/4 верш, длиною, /̂g верш, шириною и около Vie дюйма толщи-
ною, образуя три петли въ 1 верш, длиною, причемъ петли эти 
могутъ быть образованы и одной цѣльной полоской кожи 5Ѵ4—5^/8 
верш, длиною. 

Черезъ одну изъ петель продѣвается ремешокъ (трынчикъ) въ 
41/8—41/4 верш, длиною и въ верш, шириною, въ готовомъ видѣ, 
служащій для подвязыванія верхняго конца ремня къ ложѣ, когда 
необходимо поднять винтовку при носкѣ на плечѣ. 

Трынчикъ на одномъ концѣ долженъ имѣть желѣзную луженую 
пряжку, со шпенькомъ и катышкомъ шириною и длиною Ѵ2 верш., 
а на другомъ три отверстія. 

Въ разстояніи около ІОѴ4 верш, отъ нижняго конца проби-
ваются три отверстія, въ разстояніи Ѵ2 верш, одно отъ другого; эти 
отверстія, съ лицевой стороны, прикрываются отрѣзкомъ бѣлой 
юфтовой кожи, толщиною около Ѵіо дюйма, съ закругленными кон-
цами, шириною по ширинѣ ремня и длиною около І^и верш., приши-
ваемымъ къ ремню круглымъ строчечнымъ швомъ. Отверстія эти 
служатъ для застегиванія крючка при носкѣ ружья на натянутомъ 
(укороченномъ) ремнѣ. 

Ниже петель ремень можетъ быть сшитымъ слѣдующимъ обра-
зомъ: нилшій конецъ ремня (съ петлей) длиною около 17Ѵ2—18 верш, 
накладывается лицевой стороной на бахтарму верхняго конца4іемня, 
захватывая его на iVi—l'^/s верш, и затѣмъ оба конца ремней, 
послѣ срѣзыванія на Vs верш, на нѣтъ, сшиваются круглымъ стро-
чечнымъ швомъ. Въ нижнемъ простроченномъ концѣ ремня въ Ѵ2 верш, 
отъ послѣдней петли пробиваются три отверстія въ разсіояніи также 
Ѵ2 верш, одно отъ другого. Отверстія эти доллшы быть пробиты 
іакже и въ несшивномъ ремнѣ на этихъ же мѣстахъ. 

Длина ремня въ отдѣлкѣ около 2 арш. ІѴі верш. 
ПІирина 5/8 „ 
Вѣсъ ремня 30—40 зол. 
Вѣсъ мѣднаго крючка не менѣе . . І^ч 
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При пріемѣ ремвя наблюдается, чтобы кожа была вполнѣ про-
дубленная и мягкая. Изготовленіе ремня должно быть чистое и 
аккуратное; шитье его можетъ быть машинное или ручное; оно дол-
жно быть прочное, производимое дратвой изъ восченбй льнянѳй пряжи 

ш заключающее не менѣе 10 и не болѣе 14 стежковъ вь 1 верш. 
Для опредѣяенія качества и вѣса мѣднаго крючка при ремнѣ,Ѵіо% 
изъ ремней, предъявленныхъ къ сдачѣ, распарывается и вынутые 
жрючки тщательно осматриваются и взвѣшиваются. 

Ремни изготовляются: для гвардейской пѣхоты—изъ красной 
юфти, а для гренадерской и армейской пѣхоты—изъ бѣлой юфти. 

Пригонка ремня къ винтовкѣ производится согласно приказа по 
воен. вѣд. 1910 года № 80. 

Способъ носки пѣхотной винтовки на ремнѣ, предложенный бывшимъ 
генералъ-инопекторомъ пѣхоты (ложа безъ глазковъ). 

(Пр. 1910 г. № 80). 

Работы по передѣлкѣ ремня существуюгцаго образг{а\ 

1) Поперечная гайка отпарывается. Нижній конецъ ремня заги-
бается лицевой стороной внаружу и пришивается къ нему такъ, 
чтобы образовалась мертвая петля, черезъ которую долженъ свободно 
проходить ремень. 

2) Крючекъ отпарывается. Ремень удлиняется пришивкой дру-
гого—длиною 10—11 вершковъ, на свободный конецъ котораго при-
шивается тотъ же крючекъ. На удлиненномъ концѣ ремня проби-
ваются дыры. 

3) Елапанъ ремня отпарывается и пришивается на томъ мѣстѣ. 
гдѣ придется при пригонкѣ крючекъ при одѣтомъ и натянутомъ на 
винтовку ремнѣ. ІІодъ клапаномъ пробиваются на ремнѣ дыры для 
крючка. 

4) Поперечная гайка | разрѣзывается вдоль на двѣ половины, 
которыя пришиваются своими концами съ внутренней стороны ремня 
по длинѣ его такъ, чтобы верхній ремешокъ отстоялъ отъ крючка 
въ разстояніи 9Ѵ2—ІОѴ2 вершковъ. Черезъ полученныя петли про-
дѣвается ремешокъ-трынчикъ, служащій для подвязыванія верхняго 
конца ремня къ ложѣ, когда необходимо поднять винтовку по росту 
человѣка при носкѣ на плечѣ. 

Прттеітйиіе ремня на винтовку для носки: 

1) Взявъ ремень лицевой стороной кверху, правой рукой—со 
стороны крючка и лѣвой—со стороны петли, продѣть конецъ ремня 
съ крючкомъ въ мертвую петлю справа налѣво. Образовавшейся 
петлей одѣть ремень на шейку ложи и затянуть его у спусковой 
скобы такъ, чтобы верхняя часть мертвой петли пришлась съ лѣвой 
стороны шейки. 
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2) Вынуть ремешокъ-трынчикъ изъ петли. 
3) ІІродѣть конецъ ремвя съ крючкомъ черезъ верхнюю антабку 

и, натянувъ ремень, застегнуть крючекъ за дыру нодъ клапаномъ. 
4) Продѣвъ ремень—трынчикъ черезъ какую-либо петлю, при-

тянуть ремень трынчйкомъ къ ложѣ. Застегнуть ремень-трынчикъ^ 
наблюдая, чтобы пряжка его была съ правой стороны. 

Способь ноет винтовки по командѣ ^на ремень" 

1) Отстегнуть ремень-трынчикъ и вынуть его изъ петли. 
2) Отстегнуть крючекъ, освободить ремень настолько, чтобы 

винтовку можно было бы одѣть на плечо. Крючекъ застегнуть за 
одну изъ дыръ, смотря по росту. 

Щ Ремешокъ-трынчикъ продѣть въ одну изъ петель (въ зави-
симости отъ роста) и застегнуть вокругъ цѣвья. 

% 1 4 4 . Ремень для носки 3 - х ъ линейной пѣхотной винтовки съ ложей 
съ глазками. 

(Пр. 1911 г. № 113). 

1442. Ремень этотъ состоитъ изъ юфтовой кожи и двухъ пришивае-
мыхъ къ нему сыромятныхъ ремешковъ, изъ которыхъ одинъ съ 
металлическимъ (изъ латуни) наконечникомъ. 

Юфтовая часть ремня въ отношеніи качества кожи, ширины, 
толщины, прочности окраски и изготовленія, должна отвѣчать ремню 
къ винтовкѣ съ ложей безъ глазковъ. 

Къ концамъ юфтоваго ремня, по обрѣзкѣ ихъ съ обѣихъ сто-
ронъ скатомъ такъ, чтобы ширина ремня по концамъ была въ пре-
дѣлахъ вершк., нашиваются съ бахтармы сыромятные 
ремешки, шириною Ь'и верш, и длиною: верхній S^/s—З^/з верш., 
а нижній 6—8 верш, (изъ нихъ на пришивку Ѵг верш.). 

На конецъ нижняго сыромятнаго ремешка набивается наконеч-
никъ изъ латуни, который долженъ плотно удерживаться на ремнѣ. 

Длина всего ремня (съ сыромятными ремешками и съ металли-
ческимъ наконечникомъ) 1 арш. 15 верш.—1 арш. 15Ѵг верш, и 
вѣсъ 18—28 зол. Пригонка ремня къ винтовкѣ должна произво-
диться"^ согласно приказа по воен. вѣд. 1910 года № 80. 

В ы с о ч а й ш е одобренный способъ пригонки ружейнаго ремня для носкн 
пѣхотной винтовки (ложа съ глазками). 

(Пр. 1910 г. № 80). 

Работы по передѣлкѣ ремня. 

Концы ремня обрѣзаются съ обѣихъ сторонъ скатомъ такъ. 
чтобы ширина ремня по концамъ была въ прѳдѣлахъ ^/le—^/le верш.; 
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къ концамъ на длинѣ '̂ /в верш., нашиваются сыромятные ремешки, 
шириною вершка и длиною: верхній ЗѴг вершка, а нижній 
б вершковъ (изъ нихъ на пришивку Ѵа вершка). 

На конецъ нижняго сыромятнаго ремешка набивается нако-
нѳчникъ. который выдѣлывается изъ гильзы слѣдуюш,имъ образомъ: 
дульце и шляпка гильзы обрѣзаются такъ, чтобы верхней части 
гильзы оставалось ІѴ2 дм. длины, послѣ чего заднюю часть под-
шарашиваютъ ручной конической шарошкой. Обрѣзокъ гильзы ши-
рокимъ концомъ надѣваютъ на конецъ сыромятнаго ремешка и 
молоткомъ его обжимаютъ плотно на ремешокъ, а затѣмъ личныиъ 
напильникомъ (въ 8 или 6 дм.) спиливаютъ углы, закругляя нако-
нечникъ. 

Пристегиванге ремня на винтовку для носки'. 

1) Пропустить верхній конецъ ремня (безъ металлическаго нако-
нечника) съ лѣвой стороны въ щель цѣвья ложи. 

2) Продѣть этотъ конецъ ремня въ отверстія кожаной гайки 
на длину около ІѴ2 вершка такъ, чтобы перемычка была къ себѣ. 

3) Перегнувъ ремень къ себѣ и всгавивъ конецъ его съ правой 
стороны въ щель цѣвья ложи, продвинуть перегнутый ремень справа 
налѣво въ щели до упора гайки въ цѣвье ложи. 

4) Вытянуть ремень вдоль лѣвой стороны цѣвья ложи и про-
вести его далѣе сверху шейки ея. 

5) Придерживая ремень у шейки ложи, пропустить нижній 
конецъ его съ правой стороны въ щель приклада и потянуть этотъ 
конецъ до отказа. При этомъ ремень долженъ плотно прилегать къ 
цѣвью и шейкѣ ложи. 

6) Обмотать ложу у соединенія приклада съ шейкой нижнимъ 
концомъ ремня слѣва вверхъ направо (однимъ или двумя оборотами— 
смотря по вытяжкѣ ремня). 

7) Обмотаіь оставшимся свободнымъ концомъ ремня (двумя 
оборотами) ремень ниже шейки (у глазка) съ правой стороны 
приклада и потянуть наконечникъ его кверху до отказа. Если 
остается конецъ наконечника, то спрятать его подъ обмотку. 

Способъ носки винтовки по командѣ „на ремень^, 

1) Размотать ремень на прикладѣ и шейкѣ ложи. 
2) Вытянуть конецъ ремня изъ щели ложи и пропустить его 

въ эту же щель съ лѣвой стороны приклада. 
3) Перегнувъ конецъ ремня въ томъ или другомъ мѣстѣ (въ 

зависимости отъ роста солдата), вставить наконечникъ въ щель съ 
правой стороны и потянуть ремень въ лѣвую сторону до заклиненія 
его наконечникомъ въ щели приклада. 



— 390 — 

§ 145 . Ремень погонный къ кавалерійокой винтовнѣ. 

(Пр. 1889 г. № 253, 1892|;г. № 305 и 1899 г. № 365). 

1445-1446. Погонный ремѳнь КЪ вивтовкѣ состоитъ изъ одного ремня к 
двухъ Гсяекъ. Ремень изготовляется изъ бѣлой сыромятной кожи 
со съуженными и срѣзанными клиномъ концами; длина его должна, 
быть 1 арш. ("133/4; верш.—1 арш. |14 ^верш., а ширина: на протя-
женіи £1/2 верш, о'тъ одного (верхняго) конца—"̂ Лв верш., далѣе,. 
на протяженіи ІѴ2 верш., ремень постепенно уширяется до верш, 
и таковая ширина идетъ ровно на протяженіи 15Ѵ2 верш.; затѣмъ 
опять, на протяженіи 2Ѵ8 верш, ремень постепенно съуживается 
до Ѵіб верш., а на остальномъ протяженіи онъ еще съуживается 
до верш., каковая ширина продолжается до другого (нижняго) 
конца ремня. Толщина ремня, на всемъ его протяженіи, должна 
быть не менѣе 2 миллиметровъ («/ю линіи) и не болѣе 
миллиметровъ ( % линіи). Гайки дѣлаются изъ бѣлой сыромятной 
кожи; каждая изъ нихъ состоитъ изъ четырехъугольнаго отрѣзка ко-
жи (со срѣзанными углами), длиною верш., шириною Л̂е—Ѵв верш, 
и толщиною Ѵіб верш., на которомъ просѣкаются два продольныхъ 
отверстія длиною Vie верш, и шириною Ѵіб верш., расположенныхъ 
на разстояніи з/іб верш, одно отъ другого. 

Вѣсъ ремня съ гайками долженъ быть не менѣе 16 зол. 
Кожа ремня и гаекъ должна быть хлѣбной сыромятной выдѣлки, 

отнюдь не известковой,' хорошо проквасцеванная, бѣлая, плотная^ 
хорошо отдѣланная, бёзъ пашинъ, оспинъ, подрѣзей^и всякихъ 
другихъ нороковъ, съ наружною лицевою кожицею, чистою, безъ 
волосъ, трещинъ или подрѣзей; она должна быть не сыристая, т. е. 
достаточно проквасцеванная, прожированная и промятая, и не 
должна значительно расширяться при сгибаніи ремня. Выкрой рем-
ней долженъ быть производимъ изъ хребтовыхъ частей круп-
ныхъ кожъ вдоль ихъ и отнюдь не поперекъ, при чемъ концы 
ремней должны быть такой же плотности, какъ и середина ихъ,. 
т. е. воротокъ и лапы кожи, а тѣмъ болѣе пашина, не должны 
идти вовсе на раскрой ремней. 

Пригонка ремня къ винтовкѣ производится слѣдующимъ обра-
зомъ; одинъ конецъ ремня (верхній) пропускается въ верхнюю 
щель ложа винтовки и, по выходѣ наружу, продѣвается въ гайку, 
черезъ оба ея отверстія, а затѣмъ нагибается назадъ и пропускается 
въ первое, отъ конца, отверстіе гайки и опять въ щель ложа 
винтовки; такимъ же точно образомъ пригоняется и закрѣпляется 
другой конецъ ремня, пропускаемый въ нижнюю щель ложа вин-
товки. Удлиненіе или укороченіе ремня, смотря по надобности^ 

Согласно прик. по воен. вѣд. 1907 г. № 245 ремень этотъ для нижнихъ 
чиновъ отдѣльнаго корпуса жандармовъ полагается изъ красной юфтовой 
кожи. 
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дѣлается простымъ пѳрѳтягиваніемъ нижаяго конца ремня на большее 
или меньшее разстояніе отъ ложа винтовки, 

Въ казачьихъ не гвардейскихъ частяхъ ремень и гайки дѣла-
готся изъ черной сыромятной кожи, а въ гвардейскихъ казачьихъ 
частяхъ ремень и гайки полагаются изъ бѣлой сыромятной кожи й 
чернятся О въ частяхъ войскъ лишь съ одной лицевой стороны. 

§ 146. Ремень-подтяжка къ кавалерійской винтовнѣ. 
(Пр. 1900 г. № 149). 

Подтяжка дѣлается изъ прочнаго сыромятнаго ремня, длиною 
бѴг̂ —7 вершковъ и шириною около Ѵ2 вершка; одинъ конецъ ея 
загибается на бахтарму, на 2 вершка, огибая деревянный костылекъ, 
подъ которымъ два слоя ремня нрошиваются двойнымъ ноперечнъшъ 
строчечнымъ швомъ. На концѣ загиба ремень также прострачивается 
двойнымъ швомъ. На другомъ свободномъ концѣ ремвя, на разстоя-
ніи Ѵ2 вершка отъ края, дѣлается просѣчная петля, длиною около 
2 вершковъ, для застегиванія ремня на деревянвый костылекъ. 

Костылекъ вытачивается изъ березоваго дерева, длиною въ 
13/8 вершка и діаметромъ 1/4 вершка, по серединѣ его длины дѣлается 
кольцеобразная заточка, для помѣщенія загиба сыромятнаго ремня, 
шириною и глубиною соотвѣтственно ширинѣ и толщинѣ ремня. 

Подтяжка пригоняется къ поясному ремню, огибая его, справа 
у поясницы, на 2—3 вершка, позади поясной патронной сумки, 
обхватывая винтовку подъ рукоятку затвора, или нѣсколько выше 
затвора, (смотря по длинѣ ея въ 6Ѵ2 или въ 7 вершковъ), и засте-
гивается своею петлею на костылекъ. 

g 147. Ремешокъ для носки часовъ и бусоли (для унтеръ-офицеровъ 
жандармснихъ частей). 

(ІТр. 1877 г. № 436 и 1899 г. Х» 365). 

Ремешокъ для носки карманныхъ часовъ и простой бусоли 
(компаса), изъ бѣлой сыромятной кожи, длиною 1 арш. 8 верш, и 
шириною верш.; съ одного конца ремень этотъ цѣльный на 
2Ѵ4—2Ѵіб верш., а остальная часть ремня разрѣзывается вдоль на 
три, приблизительно одинаковой ширины, конца. Кожа этого ремня 
должна быть хорошо выдѣланная, плотная и прожированная, безъ 
пашинъ, сквозныхъ оспиеъ и подрѣзей. Вѣсъ ремешка полагается 
въ 4—4% золотника. 

О Согласно прик. по воен. вѣд. 1904 г. № 267 для нижпихъ чиновъ 
гвардейскихъ казачьихъ частей ружейный ремень полагается изъ бѣлой сыро-
мятной кожи, не черненой. 
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§ 148. Ремень для стягиванія скатанной шинели или (при надѣтой 
шинели) скатаннаго полотнища походной палатки. 

(Пр.: 1889 г. № 90, 1894 г. № ,95 и 1899 г. № 58 и 365). 

1449. Ремѳнь для стягиванія скатанной шинели или (при надѣтой 
шинели) скатаннаго полотнища походной палатки, въ раскроенномъ 
видѣ, состоитъ: а) изъ ремня бѣлой юфтовой кожи, шириною % верш, 
и длиною 1 арш, и б) изъ гайки такой же кожи, шириною ^/ів верш, 
и длиною Ѵз верш. 

Металлическій приборъ къ ремню состоитъ изъ желѣзной луженой 
пряжки, со шпенькомъ и катышкомъ, шириною и длиною Ѵ2 верш. 

Для приведенія ремня въ готовый видъ, одинъ конецъ его заги-
бается на 3/4 верш, на желѣзную луженую пряжку, съ пропускомъ 
шпенька ея, и подшивается по краямъ на Vs верш.; въ мѣстѣ же 
подшивки подкладываются концы ременной гайки, сшиваемой вмѣстѣ 
съ ремешкомъ. Другой конецъ ремня срѣзывается клиномъ. Ремень 
въ шитомъ видѣ имѣетъ длину 15Ѵ4 вершковъ. 

Качества ремая и гайки, а равно желѣзной луженой пряжки, 
должны соотвѣтствовать качеству кожанаго и металлическаго прибора 
къ вещевому мѣшку. 

§ 149 . Лопасть къ поясному ремню для носки тесака. 
(Пр. 1859:г. № 186 и 1899 г. № 365). 

1451. Лопасть къ поясному ремню, изъ одинаковой съ нимъ кожи, 
имѣетъ одно гнѣздо для вкладыванія тесака; надѣвается на поясной 
ремень петлею съ лѣвой стороны; длина лопасти съ гнѣздомъ отъ 
верхняго загиба до нижняго конца верш., а ширина IVs верш. 

§ 1 5 0 . Пѣхотный нагрудный патронташъ къ 3 - х ъ линейной винтовкѣ. 
(Пр.^1900 г. № 425). 

1452. Патронташъ состоитт^ изъ: корпуса съ гнѣздами для патроновъ, 
крышки и пришитыхъ къ нимъ ремнѳй. Патронташъ изготовляется 
изъ слѣдующихъ матеріаловъ: а) непромокаемой черной парусины 
двухъ образцовъ: толстой—на корпусъ и тонкой — на крышку; 
б) походно-палаточнаго полотна, идущаго на подбой крышки и в) бѣ-
лой юфтовой кожи—для ремней и оторочки крышки. 

Непромокаемая парусина и походно-палаточное полотно должны 
быть изъ чистой льняной пряжи, ровнаго и плотнаго ткачества, безъ 
перетыкъ, костры, узловъ и дыръ, гладкія съ поверхности, не мохна-
тыя, кромѣ того, парусина должна быть окрашена въ черный цвѣтъ 
и имѣть некоторый наружный лоскъ, не будучи въ то же время: 
липкою, маркою и пахучею. Означенныя ткяни должны соотвѣтство-
вать образцамъ и слѣдующииъ техническимъ условіямъ. 
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Вѣсъ квадратнаго аршина не шенѣе. 
Вѣсъ аршина 20-ти вершковой ши-

рины 

Число нитей въ 1 кв. 
дюймѣ. 

Разрывъ отрѣзка7дюйм. 
длиною и 1 д. шири-

ною. 
Разрывъ отрѣзка 7 дюйм, 
длиною и 3 дюйма ши-

риною. 

основы 
утка 

по основѣ 

по утку . 
по основѣ 
по утку 
въ слож-
ности . 

Черная непромокаемая 
парусина. Походно-палатоѵ.-

Толстал для 
корпуса . 

Тонкая для 
крыш ЕЙ. 

ное полотно. 

1 ф. 20 3. 72 3. 

двоиннхъ 

2 4 - 2 5 
1 6 - 1 8 

не ме 
250 ф. 

н е иенѣе 

28 
24 

нѣе 

160 ф. 

4 8 - 4 9 3. 

4 3 - 4 5 
40 42 

350 ф. 160 ф. 
225--275ф. 
2 2 5 - 2 7 5 

1 
1 

500 ф. 

Парусина толстая и тонкая, а также походно-палаточное по-
лотно, должны быть обработаны непромокаемымъ составомъ, который 
не долженъ быть липкимъ, маркимъ и пахучимъ; послѣ 24-хъ часо-
вого лежанія въ водѣ при обыкновенной температурѣ, пропитанная 
составомъ ткань не должна вовсе излѣняться и составъ не долженъ 
сходить съ ткани при соприкосновевіи ея съ другими предметами. 
При наливаніи на ткань воды, ткань въ теченіе 24-хъ часовъ не 
должна пропускать сквозь себя воду и не темнѣть по всей поверх-
ности или только въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, т. е. не должна не сма-
чиваться, не напитыватся водою. Окраска парусины въ черный цвѣтъ 
должна быть прочная, не линючая, не марающая рукъ и не сходя-
щая при мочкѣ въ водѣ. 

Юфтовая кожа должна быть плотная, мягкая, не пухлая, хорошо 
выдѣланная и прожированная, безъ пашинъ. Нэбольшія подрѣзи, не 
глубже Ѵ4 толщины кожи и совершенно хорошія оспины допуска-
ются, если не приходятся у пришива пряжки или у отверстій для 
пропуска ея шпенька. Толщина кожи ремней должна быть не менѣе 
з/з2 дюйма (23/8 миллиметра) и не болѣе дюйма (4 миллиме-
тровъ). 

Корпусъ патронташа изготовляется изъ одного цѣльнаго отрѣзка 
парусины, четыреугольной формы, складываемаго вдоль, съ подги-
бомъ всѣхъ краевъ внутрь на Ѵ4—^/s верш, и съ прострочкою про-
дольныхъ краевъ такъ, чтобы передній продольный край былъ ниже 
другого края на i/g верш. Послѣ сего корпусъ патронташа сшивается 
7 поперечными парными строчками: двумя парами строчекъ по 
краямъ и остальными—на l^/s верш, одна пара отъ другой и отъ 
двухъ предыдущихъ. Разстояніе одной строчки отъ другой, въ каж-
дой парѣ строчекъ, ^Іи верш. Корпусъ патронташа этими строчками 
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раздѣляется на 6 раввыхъ гнѣздъ, оредназначаемыхъ для помѣщенія 
въ каждомъ Г Б Ѣ З Д Ѣ ПО 5 патроновъ въ обоймѣ. На передней стѣнкѣ 
патронташа нашивается ьъ правомъ верхнемъ углѣ (приходящемся 
къ правому боку носящаго) желѣзная черная крашеная пряжка. При-
шивъ этой пряжки производится такъ, чтобы катышекъ ея прихо-
дился вровень съ поперечною стѣнкою корпуса и чтобы она отстояла 
отъ ворхняго продольнаго края корпуса на Ѵз верш. Пряжка 
эта, со шпенькомъ и катышкомъ,—шириною ^Vie верш., длиною 
(высотою) безъ катышка—^/а верш, и толпциною №7 по англійскому 
калибромѣру. Концы пряжки должны быть прочно сварены или спаяны 
мѣдью. а концы катышка — плотно сведены между собою. Она 
пришивается къ корпусу патронташа помощью юфтоваго ремня, дли-
ною въ раскроѣ не менѣе 2 верш., складываемаго по длинѣ попо-
ламъ и съ пропускомъ черезъ него шпенька пряжки. При этомъ 
ремнѣ имѣется кожаная глухая гайка шириною около Vie верш. 
Пришивъ этого ремня производится помощью 3 долевыхъ строчеч-
ныхъ швовъ. 

Крышка патронташа четыреугольная, длиною по длинѣ корпуса, 
съ закругленными передними (свободными) углами, подбивается на 
всемъ протяженіи походно-палаточнымъ полотномъ. Передній (про-
дольный) и поперечные края крышки, вмѣстѣ съ подбоемъ, обшива-
ются оторочкою изъ бѣлой юфтовой кожи, шириною всего Ѵ2 верш., 
а въ отдѣлкѣ Ѵі верш., пришиваемою къ крышкѣ одною сквозною 
строчкою. Задній (нижній) край крышки, вмѣстѣ съ подбоемъ, при-
шивается, со стороны бахтармы, къ бѣлому юфтовому ремню въ 
разстояніи Ѵіб верш, отъ верхняго его края такъ, чтобы оба конца 
ремня приходились вровень съ поперечными краями крышки. Этотъ 
ремень нашивается на задней стѣнкѣ корпуса патронташа лицомъ 
наружу на такой высотѣ, чтобы его нижній крпй находился на '^U верш, 
отъ нижняго края патронташа; пришивъ производится 7 попереч-
ными строчками, идущими: 2 крайвія строчки—во всю ширину ремня 
и 5 остальныхъ строчекъ—на протяженіи /̂в верш., при чемъ эти 
послѣднія приходятся въ промежуткахъ между 5 средними парными 
строчками, образующими гнѣзда въ корпусѣ патронташа. Подъ лѣ-
вый конецъ этого ремня, иіежду заднею стѣнкою патронташа и рем-
немъ, пропускается подъ пришивъ его къ патронташу, на протяже-
ніи Vs верш., конецъ носильнаго (плечевого) ремня изъ бѣлой юфто-
вой кожи, обращеннаго бахтармою къ бахтармѣ нашитаго ремня и 
пришивается къ нему еще одною поперечною строчкою. Носильный 
(плечевой) ремень, у пришива, одинаковой ширины съ нашитымъ 
ремнемъ на протяженіи 8 верш, отъ свободьаго конца онъ нѣсколько 
съуживается до ^/іе верш., а на самомъ концѣ, на протяженіи 
/̂4 верш., срѣзается съ обѣихъ сторонъ до ширины въ /̂g верш. 

Свободный конецъ носильнаго плечевого ремня имѣетъ пробитыя 
круглыя отверстія для застежки на пряжку при корпусѣ патронташа. 
Къ средней части ремня, нашитаго на задней стѣнкѣ патронташа, 
съ задней его стороны, подшивается завязочный бѣлып юфтовый 
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ремешокъ, постепенно съуживающійся къ свободному концу; реме-
шокъ этотъ служитъ для обвязыванія патронташа при закрытой 
крышкѣ. 

Р а 3 м ѣ р ы. 

Наибольшее. Наименьшіе . 

В е р ш к 0 в ъ . 

1 Р / 8 

1 

1 1 

I S 1 Ѵ і 6 

I V s 1 ^ 1 6 

1 1 V 8 1 1 

3 2 ^ / 3 

1 І Ѵ 8 1 1 3 ^ 

1 9 1 8 ^ / 4 

Ѵ з 

9 7 2 

•Ѵе 
— 1 / 8 
Золотни КОІіЪ. 

6 6 6 0 

Размѣры и вѣсъ патронташа. 

Длина корпуса 
Ширина задней стѣнки 
Ширина гнѣздъ 
Длина крышки съ оторочкою 
Ширина крышки отъ ремня 
Длина нашитаго ремня въ отдѣлкѣ. 
Длина носильнаго ремня всего 
Ширина этихъ ремней 
Длина завязочнаго ремешка 
Ширина завязочнаго / у пришива. 

ремешка. I у свободнаго конца 

Вѣсъ патронташа 

Качество изготовленія и условія пріема. Патронташъ долженъ быть 
чистой и аккуратной работы; шитье должно быть ровное и крѣпкое, 
съ правильною затяжкою нитей, производимое восченою (смоленою) 
льняною ровною ниткою. Число стежковъ на протяженіи 1 верш, 
должно быть не менѣе 10 и не болѣе 14; при ручномъ шитьѣ про-
колы шиломъ должны идти перпендикулярно къ строчкѣ, а отнюдь 
не вдоль ея. Шитье болѣе рѣдкое или болѣе частое, противъ выше-
указаннаго, не допускается. Всѣ швы должны быть тщательно за-
крѣплены. 

При пріемѣ патронташей, парусина и походно-палаточное полотно, 
изъ коего они изготовляются, должны быть, кромѣ опредѣленія 
въ нихъ числа нитей, испытываемы на разрывъ, на непромокаемость 
и на вѣсъ указного аршина. Для сего, при предъявленіи къ сдачѣ 
опредѣленной партіи патронташей, должны быть доставляемы, въ 
достаточномъ размѣрѣ для испытанія, отрѣзки тканей, изъ коихъ они 
изготовлены. Пріемныя К-омиссіи при интендантскихъ вещевыхъ 
складахъ, предварительно изслѣдованія пробныхъ отрѣзковъ тканей, 
должны убѣждаться, посредствомъ счета нитей и наружнаго осмотра, 
въ тождествепнссти этихъ отрѣзковъ тѣмъ ткннямі, изъ которыхъ 
изготовлены патронташи; если встрѣтится сомвѣніе въ этой тожде-
ственности, то изъ предъявленной къ сдачѣ партіи выбираются одивъ 
или два патронташа, распарываются и пoдвepгaют^'я тѣмъ испыта-
ніямъ, которыя, по ихъ размѣру, могутъ быть вроизведены. 

Кромѣ сего, при пріемѣ патронташей, необходимо наблюдать, 
чтобы качество ихъ изготовленія было не ниже утвержденнаго образ-
ца, а размѣры соотвѣтствовали описанііо, не выходя изъ установлен-
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ныхъ допусковъ. При этомъ должно быть обращаемо особое внима-
ніе на соогвѣтствіе опиоанію размѣровъ гнѣздъ для патроновъ, по-
вѣряя ихъ одновременнымъ вкладываніемъ въ гнѣзда деревянныхъ 
или металлическихъ вкладышей или вкладываніемъ по 5 патроновъ 
Бъ обоймахъ. 

Пригонка патронташа производится, пропуская носильный ремень 
подъ лѣвый погонъ, чрезъ спину къ правому боку и застегивая его 
за пряжку патронташа такъ, чтобы патроны приходились на груди 
въ удобномъ для вытягиванія ихъ цоложеніи. При закрытомъ патрон-
ташѣ онъ обматывается вокругъ 2 раза завязочеымъ ремешкомъ. 
При патронташѣ открытомъ—крышка закладывается за его корпусъ 
къ груди. При стрѣльбѣ завязочный ремешокъ подвязывается къ бля-
хѣ поясного ремня, чтобы патронташъ не двигался при выниманіи 
патроновъ. 

§ 151 . Патронташъ для нижнихъ чиновъ гвардейскихъ казачьихъ частей. 
(Пр. 1904 г. № 467). 

Патронташъ для патроновъ къ 3-хъ линейной винтовкѣ состо-
итъ изъ: а) корпуса, б) крышки и в) двухъ носильныхъ ремней: длин-
наго и короткаго, съ желѣзною луженою или никеллированаою пряж-
кою при короткомъ ремнѣ. 

Корпусъ патронташа изъ непромокаемой парусины неокра-
шенной, дЬлаетса изъ одного отрѣзка парусины, длиною, въ отдѣлкѣ, 
llVg—1ІѴ4 верш., перегибаемаго вдоль съ подгибомъ всѣхъ краевъ 
внутрь на Ѵ4—^и верш, и съ прострочкою продольныхъ краевъ такъ, 
чтобы передеій продольный край былъ ниже другого (задняго) про-
дольпаго края на Vs вершка; при этомъ высота стѣнокъ корпуса въ 
готовомъ видѣ должна быть: передней iVs—l^Vie верш., а задней 
] ^ 4 —11^16 вершка. Послѣ сего для образованія 6 равныхъ гнѣздъ, 
предназначаемыхъ для помѣщенія въ каждомъ гнѣз^ѣ по Ъ патро-
новъ въ обоймѣ, корпусъ патронташа прошивается насквозь дратвою 
7 поперечными парными строчками: двумя парами строчекъ по кра-
ямъ и остальными на \'Чь верш, одна пара отъ другой и отъ край-
нихъ строчекъ. Разстояніе парныхъ строчекъ между собою Vie верш-
ка. При этомъ должно быть обращено особое вниманіе на соотвѣт-
ствіе описанію размѣровъ гнѣзда для патроновъ, повѣряя ихъ одно-
временеымъ вкладываніемъ въ гнѣзда деревянныхъ или метадличе-
скихъ вкладышей, или вкладываніемъ въ кажіое гнѣздо по 5 патро-
новъ въ обоймѣ. 

На задней стѣнкѣ корпуса патронташа, на 1—IV 8 верш, отъ нижняго 
его края, нашивается, во всю длину, ремень изъ красной юфтовой 

Прочно окрашенная непромокаемая парусина должна имѣть нитей въ 
квадратномъ дюймѣ не менѣе: по основѣ 24—25 (двойныхъ) и по утку 16—18 
(одинарныхъ). Въ отношеніи качества парусины и ея непромокаемости слѣдуетъ 
руководствоваться условіями для ранцевой парусины (приказъ по воен. вѣд. 
1899 г. № 75). 
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КОЖИ, шириною Ѵіб вершка с ъ пришивкою къ нижнему его краю: 
а) по срединѣ—красной юфти ремешка, длиною около 13 вершковъ 
и шириною: у пришива — з/в вершка, а у свободнаго конца Ѵз верш-
ка и б) по бокамъ на разстояеіи ІѴ4 верш, отъ боковыхъ' краевъ 
корпуса патронташа—по одному ремешку красной юфтовой кожи, 
длиною около 2^/4 вершка, а въ отдѣлкѣ около 2Ѵ2 верш, и шири-
ною Ѵіб вершка; на свободныхъ концахъ этихъ ремешковъ имѣются 
Отверстія для застегиванія на кнопки, пригоняемыя въ соотвѣт-
ствующихъ мѣстахъ на крышкѣ патронташа. 

Крышка патронташа изъ красной юфтовой кожи, длиною 11—llVs 
верш, и шириною (высотою) въ отдѣлкѣ 2^8—3 верш., подкла-
дывается однимъ краемъ на Ѵв вершка подъ ремень, пришитый на 
задней стѣнкѣ корпуса патронташа и, вмѣстѣ съ симъ, прострачивается 
по всей длинѣ. Наружные углы крышки нѣсколько закруглены. 
Кнопки, пригоняемыя на крышкѣ, стальныя, состоятъ изъ плоскаго 
круглаго основанія, діаметромъ Ѵ4 вершка, пропускаемаго сквозь 
крышку къ срединѣ котораго припаивается круглый столбикъ, высо-
тою вершка съ выпуклою головкою діаметромъ около Ѵв верш. 
Основанія кнопокъ закрѣпляются, съ изнанки крышки, нашивкою 
круглыхъ кожаныхъ отрѣзковъ. 

Носильный ремень, для носки патронташа, изъ бѣлой лосинной 
кожи, шириною 7/іб вершка и длиною 1 аршинъ 4 вершка, наши-
вается на заднюю стѣнку патронташа, съ подкладкою на Ѵв — Ѵг 
вершка подъ ремень, нашитый на задней стѣнкѣ. Свободный конецъ 
этого ремня имѣетъ отверстія для застегиванія его на пряжку. 

Лряжка, длиною —Ѵ2 вершка, ширинод) ^/іе вершка и тол-
щиною № 11 по англійскому калибромѣру. Пряжка эта надѣта на 
кожаную петлю, изъ черной глянцевой кожи, въ отдѣлкѣ длиною 
Ѵ2 вершка и пМриною—по внутренней ширинѣ пряжки—около Ѵ2 верш-
ка; въ сгибѣ петли дѣлается отверстіе для пропуска шпенька пряжки. 
По 3 свободнымъ сторонамъ, кожаная петля пристрачивается къ пе-
редней стѣнкѣ патронташа такимъ образомъ. чтобы надѣтая на нее 
пряжка, обращенная свободнымъ концомъ наружу, имѣла боковое 
направленіе по длинѣ корпуса, въ Ѵв вершка отъ его верхняго края; 
свободный же конецъ пряжки долженъ приходиться вровень съ по-
перечнымъ краемъ корпуса, не выдаваясь изъ подъ закрытой крышки 
патронташа. Для пропуска свободнаго конца носильнаго ремня, 
при застегиваніи его на пряжку, служитъ неподвижная гайка изъ 
бѣлой лосинной кожи, длиною вершка, а шириною (по ширинѣ 
кожаной петли) около ^h^ вершка; края этой гайки, подогнутые 
внутрь пряжечной петли, пристрачиваются ея боковыми строчками. 

ІІатронташъ носится черезъ плечо, на груди, пропускан носиль-
ный ремень подъ лѣвый погонъ и застегивая его на пряжку подъ 
крышкою патронташа. 

Юфтовая кожа, изъ которой изготовляются патронташъ и ремни 
при немъ, должна быть плотная, мягкая, не пухлая, хорошо выдѣ-
ланная, безъ пашинъ, подрѣзей и другихъ пороковъ. 
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§ 152. Патронташъ нагрудный къ 3 - х ъ линейной винтовкѣ для Собствен-
наго ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Конвоя. 

(Пр. 1899 г. № 365). 

Патронташъ полагается казачьяго образца, но со слѣдующими 
огличіями: 

а) крышка патронташа обшивается по лицу, кругомъ, широкимъ, 
желтым!) басономъ, съ тремя синими процвѣтами, а застежные ре-
мешки обшиваются желтымъ узкимъ басономъ, съ двумя синими крае-
выми процвѣтами; ширина басона около: широкаго Ѵг верш, и узкаго 
1 і верш»; 

б) носильные ремни для носки патронташа полагаются шириною 
з/з верш., при короткомъ носильномъ ремнѣ имѣется застежная мѣдная 
пряжка, кавказскаго образца, со шпенькомъ на средней перекладинѣ; 
свободный же конецъ длиннаго ремня снабжается мѣднымъ наконеч-
никомъ длиною около Ѵг верш.; 

в) длина патронташа: по патроннымъ гнѣздамъ 10^/4 верш-, а 
по крышкѣ ІІѴ4 верш.; ширина крышки верш., 

и г) по срединѣ 4 средаихъ гнѣздъ нашиваются 4 тройныхъ 
гнѣзда для револьверныхъ патроновъ, вышиною въ I верш, и дли-
ною каждое тройное гнѣздо въ iVs верш ; разстояніе между гнѣздами 
около 3/4 верш. Гнѣзда эти оторачиваются по верхнему и нижнему 
краямъ черною бумажною тесьмою, шириною въ отдѣлкѣ около 
з/іб верш. 

§ 153 . Патронташъ для Туркменскаго коннаго дивизіона. 
(Пр. 1895 г. № 318 и 1899 г. №365). 

Патронташъ двадцатипятигнѣздный дѣлается изъ красной юфто-
вой кожи, мѣстнаго издѣлія; онъ изготовляется изъ отрѣзка кожи, 
длиною 8 верш, и шириною S /̂g верш., къ которому, на ширину въ 
ІѴ4 верш., подшиваются во всю длину отрѣзки такой же кожи: 
а) спереди (на бахтарму, но лицомъ наружу) съ поперечными прост-
рочками дратвою, въ разстояніи одна отъ другой на ^/s верш., для 
образованія 25 патронныхъ гнѣздъ и б) сзади (по лицу) вгладь, въ 
видѣ подбоя задней стѣнки патронташа, загибается на /̂в верш, 
подъ гнѣзда и пришивается къ нимъ дратвою, образуя донышки 
гнѣздъ, при чемъ край загиба обрѣзается по формѣ гнѣздъ. Остальная 
часть отрѣзка кожи, составляющаго патронташъ, служитъ его крышкою, 
ширина которой отъ гнѣздъ ІѴ2 верш. Патронташъ носится при 
помот,и пришитыхъ къ нему 4 ремней изъ одной съ нимъ кожи: 
а) 2 плечевыхъ и б) 2 поясныхъ шириною ^/іе—^/s верш,, а длиною 
въ отдѣлкѣ: а) плечевые ремни—длинные около 1 аршина и корот-
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кіе—около 4 верш, и б) поясные ремни длинный—около 12 верш, и 
короткій—около 4 верш. Ремни эти пришиваются къ угламъ патрон-
таша: плесневые къ верхнимъ угламъ, а поясные къ нижнимъ угламъ, 
перпендикулярно къ задней стѣнкѣ или къ патроннымъ гнѣздамъ, 
вшивая ихъ концы между заднею стѣнкою и кожанымъ ея подбоемъ. 
На свободныхъ ліе концахъ длинныхъ ремней пробиваются отверстіл 
для застегивавія на желѣзныя пряжки, укрѣпленныя на короткихъ 
ремняхъ загибомъ ихъ концовъ на пряжку, съ пропускомъ шпенька 
и прострочкою по краямъ; у пряжекъ имѣются неподвижныя гайки. 
Для застегиванія крышки патронташа, на ней, въ разстояніи 1 верш, 
отъ боковыхъ ея краевъ, имѣется, съ каждой стороны, по одному 
ремешку въ 74 верш, шириною и 1 верш, длиною съ кожавнымъ 
костылькомъ на концѣ. Костыльки застегиваются на кожаныя двойныя 
петли въ Ѵ2 верш, длинѳю, прикрѣпленныя затяжкою на днѣ и зад-
ней стѣнкѣ патронташа въ соотвѣтствующихъ мѣстахъ. 

§ 154. Ножны пѣхотныя штыковыя (для штыка къ 3 - х ъ линейной винтовкѣ). 

(Пр. 1899 г. № 365)« 

Штыковыя ножны изготовляются ИЗЪ бѣлой юфтовой кожи, 1462. 
которая должна быть плотная, мягкая, не пухлая, хорошо выдублен-
ная И выдѣланная, безъ закала, безъ пашинъ, безъ личинъ, ссадинъ, 
ломинъ и глубокихъ подрѣзей; подрѣзи не глубже Ѵ4 толщины кожи 
и здоровыя заросшія оспины — допускаются. Толш.ина кожи должна 
быть не менѣе Ѵз2 дюйма (2з/8 миллиметровъ)- Ножны выкраиваются 
изъ одного отрѣзка кожи, который складывается по длинѣ лицомъ 
наружу, въ съуживающуюся къ низу четырехгранную прямоугольную 
пирамиду и сшивается по долевому (боковому) ребру, въ притычку 
краевъ его, сквозною стро.чкою. Въ нижніи конецъ ноженъ встав-
ляется наконечникъ изъ листовой мѣди, усѣченно — пирамидальной 
формы, соотвѣтствуюп^ей формѣ нижней части ноженъ; внизу нако-
нечникъ имѣетъ впаянный изъ желтой мѣди стержень съ шарикомъ 
на концѣ; наконечникъ этотъ вставляется въ ножны почти по самый 
шарикъ. 

Для носки штыковыхъ ноженъ на поясномъ ремнѣ, на заднихъ 
ихъ стѣнкахъ нашивается бахтармою наружу, двумя свозными попе-
речными строчками и одною долевою строчкою, составляющею про-
долженіе шва ноікенъ, ремень изъ бѣлой юфтовой кожи. Пришитый 
конецъ этого ремня накладывается на ножны на s/s вершка, верхній 
же'конецъ ремея загибается лицомъ наружу и пришивается къ ремню 
сквозною строчкою, образуя колѵаную петлю, длиною около l^/s верш. 
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Размѣры и вѣсъ штыковыхъ ноженъ. 

Длина гатыковыхъ ноженъ безъ наконечника. 
вверху внутри . 
внизу снаружи. 

всего, 
въ отдѣдкѣ. 

Р А 3 М Ѣ Р Ы. 

Наибольш, Наименьш. 

В е р ш к 0 в ъ. 

93 / , 9 " / і б 
Ѵіб •ѵ; 

— 3/1G 
4 ЗѴв 
2Vs 2Ѵ2 

— 4s 
3/4 

— з/іб 
— Vs 

Ѵіб 
З о л о т НИКОВ ъ. 
17 1 2 

1V4 1 
1 

Ширина ноженъ: 

Длина носильнаго ремня (петли) 

Ширина ремня 
Длина мѣднаго наконечника съ шарикомъ 

Толщина наконечника f «тверстіи 
і У шарика . 

Діаметръ у шарика. 
Вѣсъ штыковыхъ ноженъ 
Вѣсъ мѣднаго наконечника 

Шитье ноженъ должно быть ровное и прочное, производимое 
дратвою изъ восченой льняной пряжи и заключающее не менѣе 
10 и не болѣе 14 стежковъ въ 1 вершкѣ. Мѣдный наконечникъ 
долженъ быть вполнѣ тш;ательно изготовленъ и спаянъ мѣднымъ 
припаемъ. Для опредѣленія качества кожи штыковыхъ ноженъ, а 
равно вѣса и качества изготовленія мѣднаго наконечника, ^/юо/о изъ 
ноженъ, предъявленныхъ къ сдачѣ, распарывается и кожа ноженъ 
тщательно осматривается, а наконечникъ взвѣшивается и осматри-
вается въ отношеніи спайки. 

Штыковыя ножны, при поступленіи въ употребленіе, равно какъ 
и носильная петля, окрашиваются, съ лицевой стороны, въ черный 
цвѣтъ по способу, установленному для черненія аммуничныхъ вещей 
изъ бѣлой юфтовой кожи (приказъ по воен. вѣд. 1869 г. № 446). 

155. Ранецъ гвардейскій пѣхотный 
(Пр. 1894 г. № 95 и 1899 г. К* 365). 

1466. Ранецъ состоитъ изъ четырехъугольнаго мягкаго корпуса съ 
крышкою и пришитыми къ нему ремнями; при ранцѣ полагаются 
4 пристежныхъ ремешка. По наружному виду ранецъ и всѣ его при-
надлежности должны отвѣчать установленному образцу. Ранецъ изго-
товляется изъ слѣдующихъ матеріаловъ: а) непромокаемой черной 
парусины—на корпусъ ранца; б) походно-палаточнаго полотна—на 
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подбой подхватовъ; в) фабричнаго рубашечнаго холста—на подбой 
ранца; г) юфтовой кожи—для ремней и оторочки и д) тесьмы къ 
парусиннымъ подхватамъ. 

Непромокаемая парусина, походно-палаточное полотно и фабрич-
ный рубашечный холстъ должны быть льняной пряжи, ровнаго и 
плотнаго ткачества, безъ перетыкъ, костры, узловъ и дыръ. Непромо-
каемая парусина и походно-палаточное полотно должны быть прочно 
окрашены въ черный цвѣтъ. Кромѣ того черная непромокаемая пару-
сина должна: а) имѣть нѣкоторый наружный лоскъ, не будучи въ то же 
время липкою, маркою, пахучею; б) сохранять свою стойкость и твер-
дость при треніи и разминаніи и в) не быть покрытою снаружи ни-
какимъ лакомъ или другимъ вешествомъ, сходящимъ съ ткани при 
треніи и разминаніи. Въ рубашечномъ холстѣ допускается, въ не-
значительномъ количествѣ, такъ называемый налетъ, остатки совер-
шенно мягкой, н^заплетенной въ ткань клѣтчатки, легко слетающей 
и отдѣляющейся отъ ткани; налетъ этотъ въ парусинѣ и походно-
палаточномъ полотнѣ не допускается. Означенныя ткани должны соот-
вѣтствовать образцамъ и слѣдующимъ техническимъ условіямъ: 

Вѣсъ кв. аршина не менѣе . 
„ аршина 20 вершковой ширины 

Число нитей въ 1 ктзадратномъ I 
дюйшѣ 

основы 

утка 

въ сложности 

Разрывъ отрѣзка 7 д. длиною 
и 1 д. шириною. 

Разрывъ отрѣзка 7 д. длиною 
и 3 д. шириною. 

по основѣ. 

U0 утку, 

въ сложности 

по основѣ. 

по утку 

въ сложности 

Непромо- Походно-
лалаточ-

каемая 
ное подот-

парусина. но. 

1 ф. 20 3. — 
— 48—49 3. 

двоипыхъ. 
24—25 
Одчнарпы 
16—18 

41 

250 ф. 

350 ф. 

700 ф. 

; 43—45 

40—42 

85 

Рубашеч-

ный 

холстъ. 

15Ѵ2 3. 
32 

32 

72 

225—275 ф, 150 ф. 

225—275 ф. 150 ф. 

500 ф. 850 ф. 

Парусина и походно-палаточное полотно должны быть обрабо-
таны непромокаемымъ составомъ, который не долженъ быть липкимъ, 
маркимъ и пахучимъ; послѣ 24-часового лежанія въ водѣ, при обыкновен-
ной температурѣ, пропитанная ткань не должна вовсе измѣняться и 
непромокаемый составъ не долженъ сходить съ ткани, при сопри-
косновеніи ел съ другими предметами. При наливаніи на ткань воды, 
ткань въ теченіе 24 часовъ не должна пропускать сквозь себя воду 
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И не темнѣть по всей поверхности или только въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, 
т. е. не должна не смачиваться, не напитываться водою. Окраска 
парусины и 110X0дно-палаточнаго полотна въ черный цвѣтъ должна 
быть прочная, не линючая, не марающая рукъ и не сходящая при 
мочкѣ въ водѣ. 

Тесьма къ парусиннымъ подхватамъ, двойная, должна быть льня-
ная, чистой фасонной ткани, чернаго цвѣ га и имѣть кромку съ каж-
дой стороны, шириною Ѵіб верш. Тесьма по качеству тканья и наруж-
ному виду должна отвѣчать утвержденному образцу. Основа тесьмы 
должна быть крученая изъ двухъ прядей, а утокъ—не крученый изъ 
одной пряди. Ширина тесьмы —^ /̂le верш.; она должна имѣть при 
этой ширинѣ основныхъ нитей всего не менѣе 115, а по утку нитей 
должно быть въ 1 дюймѣ не менѣе 28. Вѣсъ 1 аршина тесьмы дол-
женъ быть не менѣе 5 золотя., а разрывъ тесьмы указной ширины ~ 
не менѣе 40D фунтовъ. Окраска тесьмы въ черный цвѣтъ должна 
быть сдѣлана въ пряжѣ, прочная не линючая и не марающая рукъ. 

Юфтовая кожа должна быть плотная, мягкая, не пухлая, хорошо 
выдѣланная и прожированная, безъ пашинъ. Небольшія подрѣзи, не 
глуб^ке Ѵі толщины кожи и здоровыя оспины допускаются, если не 
приходятся у пришива пряжки или у отверстія для пропуска ея 
шпенька. Толщина кожи ремней должна быть не менѣе: а) плече-
выхъ—Ѵв дюйма (ЗѴв миллиметровъ) и б) застежныхъ Ѵзг дюйма 
(2Ѵ8 миллиметровъ). 

Ранецъ дѣлается въ видѣ продолговатой сумки, нѣсколько ско-
шенной по продольнымъ (боковымъ) стѣнкамъ къ передней (наруж-
ной) стѣнкѣ, съ закругленными наружными углами и состоитъ изъ 
корпуса и крышки; онъ подбивается іізвнутри на всемъ протяженіи 
фабричнымъ рубашечнымъ холстомъ. Ранецъ выкраивается изъ одного 
отрѣзка парусины, составляющаго всѣ части корпуса и крышки, такъ 
что верхняя и нижняя поперечныя стѣнки составляютъ одно цѣлое 
съ заднею стѣнкою, а боковые наугольники крышки—одно цѣлое съ 
ея переднею закраиною. Выкроеаный такимъ образомъ отрѣзокъ 
парусины складывается, вмѣстѣ съ подбоемъ, по ребрамъ, для обра-
зованія корпуса и крышки ранца, и сшивается въ стыкъ: а) въ 
корпусѣ ранца—по верхнему и нижнему, а также и по смежнымъ 
поперечнымъ ребрамъ и б) въ крышкѣ—по однимъ поперечнымъ реб-
рамъ. По всѣмъ обрѣзнымъ краямъ, а равно по поперечнымъ ребрамъ 
стѣнокъ, ранецъ оторачивается бѣлою юфтовою кожею, шириною 
Ѵ2 верш., а поперечныя стѣнки, между парусиною и подбоемъ, про-
кладываются бѣлою юфтовою кожею во всю длину и ширину. Крышка 
ранца заходитъ на его корпусъ на всю ширину передней закраины 
крышки и застегивается 5 застежными юфтовыми ремешками на 
5 желѣзныхъ луженыхъ пряжекъ. 

Пришивъ застежныхъ ремешковъ къ крышкѣ производится съ 
внутренней ея стороны, на разстояніи Ѵг верш, отъ свободнаго до-
левого края крышки, при чемъ 3 ремешка пришиваются къ передней 
закраинѣ крышки, въ равпомъ разстояніи отъ реберъ крышки и ме-
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жду собою, остальвые же два ремешка пришиваются къ наугольни-
камъ крышки, по одному на наугольникъ, въ разстояніи /̂s верш, 
отъ поперечныхъ свободныхъ краевъ крышки. Пряжки для засгеги-
ванія ремешковъ, со шпенькомъ и катышкомъ, длиною и шириною 
внутри 3/8 верш., дѣлаются изъ желѣзной проволоки, толщиною № 8 
по англійскому калибромѣру. Онѣ пришиваются къ передней стѣнкѣ 
корпуса ранца, въ соотвѣтствующихъ ремешкамъ мѣстахъ, посреди 
ствомъ кожаныхъ ремешковъ, съ глухою кожаною гайкою при каж-
домъ, длиною всего Р/8—ІѴ2 верпі., одияъ конецъ которыхъ под-
гибается внутрь на 3/8—Ѵ2 верш. Пришивъ этихъ ремешковъ про-
изводится 2 строчечными швами, идущими отъ пряжки во всю ихъ 
длину и, кромѣ того, на ковцѣ, противоположномъ пряжкѣ, ремешки 
прихватываются, посрединѣ, 2—В строчечными стежками. 

Къ задней стѣнкѣ ранца, къ нижней ея части, пришиваются два 
парусинныхъ подхвата, подбиваемыхъ чернымъ походно-падаточнымъ 
полотномъ, сшиваемымъ съ парусиною строчечнымъ швомъ, съ под-
гибомъ краевъ парусины и походно-палаточнаго полотна внутрь на 

—Ѵі верш. Подхваты пришиваются каждый широкимъ концомъ къ 
задней стѣнкѣ ранца, на протяженіи Ѵ2 верш., тремя строчечными 
швами; они имѣютъ, на Ѵв верш, отъ пришива и Vs верш, отъ ниж-
няго края, по одной просѣчной петлѣ, длиною ІѴз верш., обшивае-
мой по краямъ юфтовою кожею. Эга петля служитъ для пропуска 
поясного ремня. На лѣвомъ подхватѣ, на 5 верш, отъ задней стѣнки 
ранца, съ наружной его стороны, нашивается желѣзныи пластинча-
тый крючокъ, толщиною № 16 по англійскому калибромѣру и шири-
ною: въ основаніи 1 верш, и въ загибѣ Ѵ2 верш. Крючекъ этотъ, 
въ своемъ основаніи, имѣетъ 5 круглыхъ отверстій для его пришива 
къ подхвату. На правомъ подхватѣ, въ разстояніи 4 верш, отъ зад-
ней стѣнки ранца, снаруіки нашивается, для застежекъ, черная тесьма 
съ двумя желѣзными пряжками. Пряжки эти, одна съ перекладиною 
и другая полукруглая безъ перекладины, штампуются изъ листового 
желѣза № 12 по аеглійскому калибромѣру и имѣютъ стѣнки шири-
ною Ѵіб верш.; длина пряжекъ около 1 верш, и ширина пряя:екъ: 
съ перекладиною Ѵю верш, и полукруглой Ѵз верш. Свободный ко-
нецъ тесьмы пришивается къ средней перокладинѣ пряжки, а дру-
гой ея конецъ пропускается сперва черезъ полукі)углую пряжку, 
затѣмъ сквозь оба прорѣза пряжки съ перекладиною, и пришивается 
къ подхвату, съ загибомъ его на ѴІ—Vs верш., двойною строчкою. 

На заднюю стѣнку ранца, наравнѣ съ нижнимъ краемъ ыодхва-
товъ, нашивается широкій ремень изъ бѣлой юфтовой кожи, длиною 
по ширинѣ задней стѣнкн ранца. На этомъ ремнѣ, съ ею концовъ, 
нашито по одному отрѣзку бѣлой юфтовой кожи, шириною по ши-
ринѣ ремня, а длиною 1 /̂4 верш., образующмхъ петли для пропуска 
поясного ремня. Пришивъ широкаго ремня и имеющихся на немъ 
петель производится такъ: два отрѣзка кожи накладываются въ со-
отвѣтствующихъ мѣстахъ на широкій ремень, пришиваются вмѣстѣ 
съ нимъ къ задней стѣнкѣ ранца 2 строчечными швами, идущими въ 
разстояніи Ѵіб верш, отъ краевъ, послѣ чего отрѣзки кожи приши-
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ваются еще разъ, каждый 2 строчечвыми швами, идущими въ раз-
стояніи Ѵіб верш, отъ первыхъ швовъ. 

Къ верхней части задней стѣнки ранда пришиваются два носиль-
ныхъ плечевыхъ юфтовыхъ ремня. Плечевые ремни состоять каждый 
изъ 2 частей—верхней и нижней, соединяемыхъ между собою по-
средствомъ пряжки со шпенькомъ. 

Верхняя часть плечевого ремня представляетъ широкін ремень, 
кососрѣзанный у пришива къ ранцу и постепенно съуживающійся на 
протялсеніи 7 верш, къ свободному концу, на которомъ онъ имѣетъ 
5—6 пробивныхъ круглыхъ отверстій для пропуска шпенька пряжки. 

Яилшяя часть плечевого ремня состоитъ изъ ремня, закруглен-
наго на свободномъ концѣ и съуживающагося постепенно къ другому 
концу; на разстояніи Vs верш, и В верш, отъ закругленнаго конца, 
на ремнѣ просѣкаются двѣ петли, длиною каждая ^U верш., служа-
щія для пропуска латунной запонки, состоящей изъ двухъ закру-
гленныхъ головокъ, соединенныхъ круглымъ стержнемъ; закругленный 
ковецъ ремня загибается на бахтарму и застегивается на запонку, 
образуя пропускъ для поясного ремня. Съуженный конецъ нижней 
части плечевого ремня: а) нѣсколько утоняется противъ остальной 
части ремня, б) загибается на ^и верш, на желѣзную луженую прялску, 
со шпенькомъ и катышкомъ, изъ желѣзной луженой проволоки № 7 
по англійскому калибромѣру и в) прострачивается у загиба къ доле-
вымъ краямъ, съ пропускомъ подъ пряжку концовъ глухой кожаной 
гайки, шириною Vs верш. Размѣры желѣзной пряжки внутри: ширина 

верш, и длина Ѵв верш. 
Верхняя и нижняя части плечевого ремня соединяются посред-

ствоіѵіъ застелски съуженнаго конца верхней части ремня на пряжку 
нижней его части. 

Плечевые ремни пришиваются на задней стѣнкѣ ранца въ верх-
ней ея части, нѣсколько косо къ долевымъ ея ребрамъ, въ разстояніи 
отъ нихъ: вверху пришива Vs верш, и внизу ^U верш. Пришивъ 
этихъ ремней производится такъ: плечевые ремни накладываются на 
заднюю стѣнку, лицомъ къ ней, а на нихъ, подъ нилшій край оторочки 
ребра, кладется лицомъ наружу юфтовый ремень, длиною во всю 
ширину задней стѣнки, который пришивается вмѣстѣ съ плечевыми 
ремнями къ задней стѣнкѣ ранца строчечнымъ швомъ, идущемъ кру-
гомъ ремня въ разстояніи Ѵі е верш, отъ его краевъ. Плечевые ремни 
кромѣ того пришиваются еще ка7кдый 2 строчечными швами, иду-
щими параллельно ихъ краямъ по всей ширинѣ сказаннаго ремня, 
въ разстояніи одинъ шовъ отъ другого Vs верш. 

На долевыя поперечныя стѣнки ранца, въ разстояніи 2—2Ѵ8 верш, 
отъ верхняго и нижняго реберъ этихъ стѣнокъ, нашиваются 2 пары 
гаекъ въ разстояніи одна гайка отъ другой, въ каждой парѣ /̂s верш. 
Гайки эти, шириною верш, и длиною Ѵв верш., пришиваются 
каждая посредствомъ 2 строчечныхъ швовъ, идущихъ въ разстояніи 
1/ /16 верш, отъ поперечныхъ краевъ ихъ. Черезъ каждую пару гаекъ 
пропускается по одному пристежному ремешку, одинъ конецъ кото-
раго загибается па ^іі верш, на желѣзную луженую пряжку, со 
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шпенькомъ и катышкомъ, изъ желѣзной луженой'проволоки № 8 по 
аеглійскому калибромѣру, шириною и вышиною внутри /̂s верш.; 
этотъ конецъ ремешка имѣетъ глухую кожаную гайку. Другой ко-
нецъ пристежного ремешка имѣетъ пробитыя круглыя отверстія и на 
протяженіи Ѵе верш, съуживается до Ѵ4 верш. 

Длина ранца 
Ширина. 

Р а з м ѣ р ъ и вѣсъ р а н ц а . 
Корпусъ и крышка ранца: 

измѣрля по задней стѣнкѣ 

Ширина долевыхъ и поперечныхъ стѣпокъ (толщина ранца) 
Длина. 
Ширина 
Длина. 
Ш и р и н а . 
Длина. 
Ширина. 
Длина подхватовъ 

} передней 

I передней закраины крышки. 

I наугольниковъ крышки 

1 у пришива 
і иа концахъ 

I въ широЕо;й части 

Р А 3 М Ѣ Р Ы. 

Наибодьшіе. ! Наименьшіе. 

В е р ш к 0 в ъ. 

— 
1 

— ! 6 

10 93/, 
5 
10 Ѵі lOVs 
3 

ІѴв ІѴ4 
3 % зѵ. 
lovi 10 

3V8 зѵ. 
1Ѵ4 

73/. ; 1 7Ѵ2 

2 1Ѵ8 
12 118/, 

6Ѵ'< бѴв 
— іѵ* 
— ®/s 

— 2Ѵ2 
V. 
VlG 

— Via 
— Ѵв 
2 зол. I ' / s зол. 

3 ф. 48 3. -3 ф. 24 3. 

Ширина подхватовъ. 

Длина тесыш у праваго подхвата, въ отдѣлкѣ 

Кожаиыя принадлежности ранца: 

Ширина ремня въ нижней части ранца 
1 верхней части плечевыхъ ремней 

' / нижней 

Ширина этихъ ремней 
Ч ВЪ УЗ£ОИ 

Ширина ремня въ верхней части ранца 
Длина застежныхъ ремешковъ 
Ширина этихъ рекешковъ 
Діаметръ головки мѣдной запонки. 
Длина 1 
Діаметръ / мѣдной запонки 
Вѣсъ мѣдной запонки 
Вѣсъ ранца со всѣми принадлежностями 

Еачество изготовленіл и условія пріема. Ранецъ долженъ быть 
чистой и аккуратной работы; шитье должно быть ровное, крѣпкоѳ, 
€ъ правильною затяжкою нитей, производимое восченою (смоленою) 
дратвою изъ льняной пряжи. Дратва должна быть двоякой тол-
Ш . И Н Ы : толстая—для пришивки юфтовыхъ ремней къ задней стѣнкѣ 
ранца и болѣе тонкая—для шитья ранца въ остальныхъ его частяхъ. 
Число стежковъ на протяженіи одного верш, должно быть: а) въ 
пришивѣ подхватовъ къ ранцу не менѣе 7 и не болѣе 9; б) въ при-
шивѣ ремней къ задней стѣнкѣ ранца—не менѣе 9 и не болѣе 12 
и в) въ остальныхъ швахъ ранца—не менѣе 10 и не болѣе 14. При 
ручномъ шитье проколы шиломъ должны идти перпендикулярно къ 
строчкѣ, а отнюдь не вдоль ея. Шитье болѣе'рѣдкое или болѣе частое, 
противъ вышеуказаннаго, не допускается. Всѣ швы должны быть 
тщательно закрѣплены. 
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Концы ліелѣзныхъ луженыхъ пряжекъ должны быть прочно сва-
рены или спаяны мѣдыо, а концы катышковъ плотно сведены между^ 
собою, на что слѣдуетъ обращать особое вниманіе при пріемѣ. 

При пріемѣ ранцевъ—парусина, походно-палаточное полотно и 
фабричный рубашечный холстъ, изъ коихъ они изготовляются, должны 
быть, кромѣ опредѣленія въ нихъ числа нитей, испытываемы на раз-
рывъ и вѣсъ указного аршина, а парусина и походно-палаточное 
полотно—на непромокаемость. Для сего, при предъявленіи къ сдачѣ 
опредѣленной партіи ранцевъ должны быть доставлены, въ достаточ-
номъ размѣрѣ для испытанія, отрѣзки тканей, изъ коихъ они изго-
товлены. Бріемныя Коммисіи при интендантскихъ вещевыхъ скла-
дахъ, предварительно изслѣдованія пробныхъ отрѣзковъ тканей, дол-
жны убѣждаться, посредстБОМъ счета нитей и наружнаго осмотра, въ 
тождественности этихъ отрѣзковъ тѣмъ тканямъ, изъ которыхъ изго-
товлены ранцы; если встрѣтится сомнѣніе въ этой тождественности, 
то изъ предъявленной къ сдачѣ партіи выбираются одинъ или два 
ранца, распарываются и подвергаются соотвѣтствующимъ испытаніямъ. 

Кромѣ сего, при пріемѣ ранцевъ необходимо наблюдать, чтобы 
качество ихъ изготовленія было не ниже утвержденнаго образца, а 
размѣры соотвѣтствовали описанію, не выходя изъ установленныхъ 
допусковъ. 

§ 156. Ранецъ для пѣшей артиллеріи и инженерныхъ 
войскъ, 

(Пр. 1899 г. № 58 и № 365). 

1467. Ранецъ і) состоитъ изъ четырехъугольнаго мягкаго корпуса съ 
крышкою и пришитыми къ нему ремнями; при ранцѣ полагаются 
4 пристежныхъ ремешка. По наружному виду ранецъ и всѣ его при-
надлежности должны отвѣчать усіановленному образцу. Ранецъ изго-
товляется изъ слѣдующихъ матеріаловъ: а) непромокаемой черной па-
русины — на корпусъ ранца, б) походно-палаточнаго полотна — на 
клапаны, в) фабричнаго рубашечнаго холста — на подбой ранца и 
г) юфтовой колш—для ремней и оторочки. 

Непромокаемая черная парусина, походно-палаточное полотно и 
фабричный рубашечный холстъ должны быть льняной пряжи^ ровнаго 
и плотнаго ткачества, безъ перетыкъ, костры, узловъ и дыръ. Не-
промокаемая парусина должна: а) быть прочно окрашена въ черный 
цвѣтъ, б) имѣть нѣкоторый наружный лоскъ, не будучи въ то же 
время: липкою, маркою и пахучею, в) сохранять свою стойкость и 
твердость при треніи и разминаніи и г) не быть покрытою снаружи 
никакимъ лакомъ или другимъ веществомъ, сходящимъ съ ткани при 
тревіи и разминаніи. Въ рубашечномъ холстѣ допускается, въ незна-

0 Ранецъ прежняго образца 1874 года (приказъ по воен. вѣд. 1874 г. 
№ 223) полагался съ непришитыыи плечевыми ремнями и нѣскольио большихъ 
размѣровъ противъ ранца вновь введеннаго образца. 
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чительномъ количествѣ, такъ называемый налетъ, остатки совершенно 
мягкой, незаплетенной въ ткань клѣтчатки, легко слетающей и отдѣ-
ляіощейся отъ ткани. Налетъ этотъ въ парусинѣ и походно-палаточ-
номъ полотнѣ не допускается. Означенныя ткани должны соотвѣт-
ствовать образцамъ и слѣдующимъ техническимъ условіямъ: 

Вѣсъ квадратн. арш. не менѣе 

арш. 20 вершк, ширины 

Число нитей въ 1 кв. 
дюймѣ: 

Разрывъ отрѣзка 7 дюйм, 
длиною и 1 дюймъ ши-

риною: 

Разрывъ отрѣзка 7 дюйм, 
длиною и 3 дюйма ши-

риною: 

основы 

утка 

въ сложности 

по основѣ 

по утку. 

въ сложности 

по основѣ 

по утку 

въ СЛОЛІНОСТИ 

Непромо- . Ііоходно-
каемая пару палаточное 

сина. полотно. 

1 ф. 20 3. 

двоивыхъ. 
24—25 

ординарныхъ. 
І6—18 

41 

250 ф. 

350 ф. 

700 ф. 

48—49 3. 

43—45 

40 - 4 2 

85 

225—275 ф. 

2 2 5 - 2 7 5 ф. 

500 

Рубашечный 
холстъ. 

1 5 Ѵ 2 3. 

32 

32 

72 

150 ф, 

150 ф. 

350 ф. 

Парусина должна быть обработана непромокаемымъ составомъ, 
который не долженъ быть липкимъ, маркимъ и пахучимъ; послѣ 
24-часового лежанія въ водѣ, при обыкновенной комнатной темпера-
турѣ, пропитанная ткань не должна вовсе измѣняться и непромокае-
мый составъ не долженъ сходить съ ткани, при соприкосновеніи ея 
съ другими предметами. При наливаніи на ткань воды, ткань въ те-
ченіе 24 часовъ не должна пропускать сквозь себя воду и не тем-
нѣть по всей поверхности или только въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, т. е. 
не должна не смачиваться, не напитываться водою. Окраска пару-
сины въ черный цвѣтъ должна быть прочная, не линючая, не мараю-
щая рукъ и не сходящая при мочкѣ въ водѣ. 

Юфтовая кожа должна быть плотная, мягкая, не пухлая, хорошо 
выдѣланная и прожированная, безъ пашинъ. Бебольшія подрѣзи, не 
глубже Ѵ4 толщины кожи, и здоровы я оспины допускаются, если не 
приходятся: s a краяхъ ремней, у првшива пряяъки или у отверстія 
для пропуска ея шпенька. Толщина кожи ремней должна быть не 
менѣе: a j носильвыхъ плечевыхъ и широкаго ремня на задней стѣнкѣ 
ранца—Vs дюйма (ЗѴз миллиметровъ) и б) подмышечныхъ, застеж-
ныхъ и н а г р у д н а і ' 0 — д ю й м а (2^8 миллиметровъ). 
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Ранецъ дѣлается въ видѣ сумки и состоитъ изъ корпуса и крышки; 
онъ подбивается, извнутри, на всемъ протяженіи, фабричнымъ руба-
шечнымъ холстомъ. Корпусъ ранца выкраивается изъ трехъ отрѣз-
ковъ парусины, изъ коихъ: одинъ отрѣзокъ составляетъ дно и попе-
речныя стѣнки съ клапанами корпуса, а два другихъ отрѣзка—до-
левыя стѣнки ранца съ клапанами. Затѣмъ, четвертый отрѣзокъ па-
русины составляетъ крышку ранца. Выкроенные вышеозначеннымъ 
образомъ 3 первыхъ отрѣзка парусины сшиваются, вмѣстѣ съ под-
боемъ, по 2 долевымъ и 4 поперечнымъ ребрамъ, для образованія 
корпуса, производя эготъ сшивъ по поперечнымъ ребрамъ только на 
протяженій высоты корпуса ранца и оставляя дальше края не за-
шитыми для образованія клапановъ. Къ долевымъ клапанамъ корпуса 
пришиваются извнутри клапаны изъ походно-палаточнаго полотна, 
длиною по ширинѣ стѣнки и шириною въ готовомъ видѣ около 
'2 верш. Свободные края этихъ клапановъ загибаются наружу на 
Ѵ4 верш, и подрубляются. Обрѣзные края парусины и подбоя корпуса 
ранца подгибаются внутрь и прострачиваются. По нижнимъ долевымъ 
и прилегающимъ къ нимъ поаеречныиъ ребрамъ корпусъ ранца обши-
вается бѣлою іофтовою кожею, шириною въ Ѵ4 верш. Крышка ранца 
оторачивается кругомъ, кромѣ поперечнаго края, коимъ она'приши-
вается къ задней стѣнкѣ корпуса, бѣлою юфтовою кожею, въ Ѵ2 верш, 
шириною, образуя оторочку шириною (въ каждой сторонѣ) около 
Ѵ4 верш. Крышка ранца, на протяженіи около 2 верш, къ пришиву, 
съуживается до ширины задней стѣнки ранца и пришивается къ его 
корпусу на верш, отъ верхняго ребра задней стѣнки. Въ 
мѣстѣ пришива киышки нашивается широкій, плотный, юфтовый ре-
мень, шириною не менѣе РДб верш., пристрачиваемый кругомъ на 
задней стѣнкѣ корпуса ранца, Съ верхней стороны нодъ этотъ ре-
мень пропускаются и пришиваются носильные плечевые ремни, о 
которыхъ изложено ниже. 

На корпусъ и крышку ранца нашивается слѣдуюіцій кожаный 
приборъ: 

а) На калідую изъ двухъ боковыхъ стѣнокъ—по 2 пары кожа-
ныхъ гаекъ (шлевокъ), находящихся въ разстояніи Ъ ^ - Ъ и верш, 
отъ верхняго и нижняго реберъ и —Ѵ^ верш, между собою. Гайки 
эти, шириною около Ѵ2 верш, и длиною около 1 верш., пришиваются 
каждая посредствомъ 2 строчечныхъ швовъ, идущихъ въ разстояніи 
ViG верш, отъ поперечныхъ ихъ краевъ. Черезъ каждую пару гаекъ 
пропускается по одному пристелшому ремешку, одинъ конецъ кото-
раго загибается на верш, на желѣзную цинкованную или луже-
ную пряжку, со шпенькомъ и катышкомъ, изъ желѣзной цинкованной 
или лул;еной проволоки № 8 по англійскому калибромѣру, шириною 
и вышиною внутри Ѵв верш.; этотъ конецъ ремешка имѣетъ глухую 
кожаную гайку. Другой конецъ пристежного ремешка имѣетъ проби-
тыя круглыя отверстія и на протяженіи '̂'s верш, съуживается до 
V4 верш. 

б) На нижней стѣнкѣ—2 желѣзныя цинкованньш или луженыя 
пряжки и 2 желѣзныхъ цинкованныхъ или луженыхъ проволочныхъ 
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крючка. Пришивъ этихъ пряжекъ и крючковъ производится помощью 
общаго ремешка, для каждой пряжки и крючка, шириною около 
Ѵ2 верш, и длиною всего около Вѵз верш., располагаемаго по сре-
динѣ ширины нижней стѣнки и въ разстояніи около Ivs верш, отъ 
ея нижняго поперечнаго ребра, при чемъ пряжка обращена къ крышкѣ 
ранца, а крючекъ—къ задней его стѣнкѣ. Для орикрѣпленія пряжки 
и крючка къ стѣнкѣ ранца, одинъ конецъ ремешка пропускается че-
резъ пряжку такого же устройства и размѣровъ, какъ вышеописан-
ная; затѣмъ черезъ другой конецъ пропускается проволочный крю-
чекъ, дѣлаемый изъ желѣзной цинкованной или луженой проволоки, 
толщиною № 5 по англійскому калибромѣру и имѣющій въ загибѣ 
^ / в — в е р ш . Оба свободныхъ конца ремешка подгибаются внутрь и 
ремешокъ пришивается къ стѣнкѣ ранца 2 строчечными швами. Ре-
мешокъ въ нашитомъ видѣ имѣетъ длину около P/s верш. 

в) -Къ парусиннымъ клапанамъ ранца — засте?кные ремешки и 
пряжки, въ числѣ 2 ремешковъ и 2 пряжекъ на каждой парѣ проти-
воположныхъ клапановъ. Застежные ремешки нашиваются, въ раз-
стояніи около IVs верш, отъ поперечныхъ краевъ клапановъ, на про-
тяженіи 4s верш., помощью 2 долевыхъ строчечныхъ швовъ. Пряжки 
для застегиванія ремешковъ, со шпенькомъ и катышкомъ, длиною и 
шириною внутри Vs верш., дѣлаются изъ желѣзной цинкованной или 
луженой проволоки № 8 по англійскому калиброиѣру. Одѣ приши-
ваются къ клапанамъ корпуса ранца, противоположно ремешкамъ, 
посредствомъ кожаныхъ ремешковъ, съ глухою кожаною гайкою при 
каждомъ, длиною всего около ІѴ2 верш., одинъ конецъ которыхъ 
подгибается внутрь на —У» верш, такъ, чтобы въ готовомъ видѣ 
длина этихъ ремешковъ была /̂4 верш. Пришивъ этихъ ремешковъ 
производится 2 строчечными швами, идущими отъ пряжки во всю 
ихъ длину, и, кромѣ того, на концѣ, противопололшомъ пряжкѣ, ре-
мешки прихватываются посрединѣ 2 - 3 строчечными стежками. 

г) Къ крышкѣ ранца—2 застежныхъ ремешка противоположно 
пряжкамъ, нашитымъ на нижней стѣнкѣ ранца. Пришивъ этихъ ре-
мешковъ производится также, какъ и предыдущихъ ремешковъ. 

и д) Къ верхнему краю задней стѣнки ранца—2 носильныхъ 
плечевыхъ юфтовыхъ ремня, съ пропускомъ ихъ концовъ подъ ре-
мень, нашитый въ этомъ мѣстѣ на сказанной стЬнкѣ. Плечевые ремни 
состоятъ каждый изъ 2 частей: верхней и нижней, соединяемыхъ 
между собою посредствомъ пряжки съ среднею перекладиною, безъ 
шпенька. Верхняя часть носильнаго плечевого ремня представляетъ 
широкій ремень, кососрѣзанный у пришива къ ранцу н постепеано 
съуживающійся на протяженіи около верш, къ свободному концу. 
Къ внутренней сторонѣ (по бахтармѣ) кал:даго ремня, въ разстояніи 
3 верш, отъ его пришива къ задней стѣнкѣ ранца, пришивается 
юфтовый ремешокъ, шириною около Vie верш, и длиною около 

верш, Пришивъ этого ремешка производится на каждомъ изъ 
его концовъ, только на протяженіи Vs—V2 верш., 2 строчечными 
швами,-вслѣдствіе чего между плечевымъ ремнемъ и этимъ ремеш-
комъ остается свободный проходъ въ ЗѴ'4—ЗѴ2 верш, для свободнаго 
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передвиженія: а) на одномъ плечевомъ ремнѣ—длиннаго нагруднаго 
ремня и б) на другомъ плечевомъ ремаѣ—короткаго нагруднаго ремня, 
несущаго пряжку. Длинный нагрудный ремень, шириною около Ѵа верш, 
однимъ концомъ охватываетъ плечевой ремень въ видѣ петли, длиною 
внутри 1—1 Ѵв верш., образуемой подшивомъ этого конца нагруднаго 
ремня къ самому ремню на протял:еніи около Ѵ4 верш.; другой ко-
нецъ длиннаго нагруднаго ремня остается свободнымт,. Короткій на-
грудный ремешокъ, помощью такой же петли, охватываетъ другой 
плечевой ремень и имѣетъ на свободномъ концѣ желѣзную цинкован-
ную или луженую штампованную пряжку, съ среднею перекладиною, 
изъ листового желѣза № 14 по апглійскому калибромѣру. Пряжка эта, 
шириною около 1 дюйма и длиною около P / s дюйма, имѣетъ два про-
рѣза, длиною по ширинѣ ремня, а шириною каждый около Ѵ4 дюйма, 
она прикрѣпляется къ ремню, охватывая ея среднюю перекладину 
свободнымъ концомъ ремня, послѣ чего другой конецъ ремня, обра-
зуюшій петлю, накладывается на первый конецъ и ремень, сложен-
ный въ 3 слоя, прошивается 2 сквозными строчками на протяженіи 

верш. Нижняя часть плечевого ремня состоитъ изъ ремня, съужи-
вающагося постепенно къ одному концу и несущаго на свободномъ 
концѣ желѣзный цинкованный или луженый пластинчатый подхватъ. 
Подхватъ этотъ изъ листового желѣза, толщиною № 15 по англій-
скому калибромѣру, шириною около IVs верш., имѣетъ одинъ конецъ 
длиною около Ѵв верш., закругленный, а другой конецъ, длиною около 
Vs верш., срѣзанъ прямо, которымъ онъ и пришивается къ ремню, 
помощью двойного шва изъ девятерной дратвы, для чего въ этой 
части подхвата съ 3 стсронъ іѣлается 11 круглыхъ отверстій. Под-
хватъ прикрѣпляется такъ, что его короткая закругленная часть 
обращена на лицевую сторону ремня. Съуженный конецъ нижней 
части плечевого ремня имѣетъ на концѣ желѣзную цинкованную или 
луженую пряжку съ перекладиною, отвѣчающую по размѣрамъ выше-
описанной; для прикрѣпленія пряжки къ ремню, конецъ ремня про-
пускается въ оба прорѣза прялски, огибаетъ ея перекладину и под-
шивается съ бахтармы, на протяженіи верш., 2 строчечными 
швами. На нижнюю часть плечевого ремня надѣвается подвижная 
кожаная гайка, шириною около Ѵв верш, и длиною въ раструбѣ около 
1 верш, Бъ разстояніи ІѴг верш, отъ съуженнаго конца этого ремня, 
помощью мѣдной кнопки съ 2 головками, врикрѣпляется подмышеч-
ный ремень. Прикрѣпленіе это производится такъ: въ нижней части 
плечевого и подмышечнаго ремней пробиваются круглыя отверстія 
и черезъ нихъ пропускается стержень кнопки, послѣ чего на стер-
ясень надѣвается мѣдная шайба съ зенковкою по наружной сторонѣ, 
а самый стержень расклепывается въ потай съ шайбою. Діаметръ 
головки и шайбы кнопки около дюйма. Подмышечный ремень^ 
шириною около Чг верш., имѣетъ на другомъ кояцѣ желѣзную цин-
кованную или луженую пряжку съ перекладиною, какъ при плече-
вомъ ремнѣ, прикрѣпляемую къ ремню такъ, какъ сказано выше. 
Черезъ прорѣзы этой пряжки пропускается конецъ подмышечнаго 
ремня, ''идущій къ нижней части плечевого ремня; въ петлѣ же, 
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образуемой подмышечнымъ ремнемъ, помѣщается зкелѣзное цинкован-
ное или луженое кольцо, діаметромъ внутри около 1 дюйма, изъ про-
волоки № 6 по англійскому калибромѣру, а на самую петлю надѣ-
вается подвижная гайка, удерживающая кольцо въ неподвижномъ по-
ложеніи. 

Плечевые ремни пришиваются къ задней стѣнкѣ ранца, въ верх-
ней ея части, нѣсколько косо къ ея долевымъ ребрамъ, въ разстояніи 
отъ концовъ широкаго поперечнаго ремня: вверху пришива—1 верш, 
и внизу—Ь/в верш. Пришивъ этихъ ремней производится такъ: пле-
чевые ремни накладываются на заднюю стельку, лицомъ къ ней, а 
на нихъ, на ід верш, ниже верхняго ребра корпуса ранца, кладется 
лицомъ наружу широкій поперечный ремень, длиною во всю ширину 
задней стѣнки, который пришивается вмѣстѣ съ плечевыми ремнями 
задней стѣнки ранца строчечнымъ швомъ, идущимъ кругомъ ремня 
въ разстояніи Vie верш, отъ его краевъ. Плечевые ремни, кромѣ того, 
пришиваются еще къ каждой 2 строчечными швами, идущими па-
раллельно ихъ краямъ, по всей ширинѣ сказаннаго ремня, въ 
разстояніи I шовъ отъ другого Ѵв верш. 

Размѣры и вѣсъ ранца . 
Корпусъ и крышка ранца: 

Длина ранца \ . о , . 
I Бзмѣряя по задней СТѢНЕѢ 

Ширина долепыхъ и поперечныхъ стѣнокъ (толщина ранца) 
f долевыхъ стѣнокі, съ парусинными клапанами 

Ширина. верхней в нижней стѣнокъ съ клапанами 
Ширина клапановъ изъ походно-палаточыаго полотна 
Длина Ерышки 
Ширина ея 

Кожаныя принадлежности ранца: 
Ширина 1 

I широкаго поперечнаго реюня 

J верхней части ремня отъ пришива. 
I нижней части ремня . 
I пъ широкой части 

Длина плечевого ремня: 

Ширина плечевого ремня 

Длина въ готовомъ видѣ: 

Ширина этихъ ремней 

Длина застежиыхъ ремеш-
ковъ: 

Ширина этихъ ремешковъ 
Вѣсъ ранца въ готовомъ 

около. 

въ узкой части 
длиинаго нагруднаго реыня 
короткаго нагруднаго ремня 
подшыIIIечнаго ремня 

' у долевыхъ клапановъ 
, поперечыыхъ клапановъ. 

крышки 

видѣ (съ пристежными ремешками) 

Р А 3 М Ѣ Р Ы . 

Наибольшіг". і Наименьшіе. 
в е р ш к о в ъ. 

6Ѵіб 

5Ѵв 
4Ѵ8 
2 
ЮѴ, 
7Vs 

ІѴ4 
6'5/і6 
11 

бѴе 

4Ѵ4 
6% 
З Ѵ 2 

ф 

ЗѴв 
У " 

ei'/ie 
бѴів 

5Ѵ4 
43/, 
ІѴз 
105/ 
7 

Р/іб 
613/16 
103/, 
41/2 
ІѴ4 
Ѵг 
6 

1'Ѵів 

4Ѵ8 
6 Ѵ 4 

Зз/е 
Ѵе 

т о в ъ. 
Зз/з 

Качество изготовленія и условія пріема. Ранецъ долженъ бытъ 
чистой и аккуратной работы; шитье должно быть ровное, крѣпкое, 
съ правильною затяжкою нитей, производимое восченою (смоленою 
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дратвою изъ льняной пряжи. Дратва должна быть двоякой толщины: 
толстая для пришивки ремней къ задней стѣнкѣ ранца и болѣе тон-
кая для шитья ранца въ остальныхъ его частяхъ. Число стежковъ 
на протяженіи 1 верш, должно быть: а) въ пришивѣ ремней къ зад-
ней стѣнкѣ ранца -не менѣе 9 н не болѣе 12 и б) въ остальныхъ 
швахъ ранца—не менѣе 10 и не болѣе 14. При ручномъ шитьѣ 
проколы шиломъ должны идти перпендикулярно къ строчкѣ, а отнюдь 
не вдоль ея. Шитье болѣе рѣдкое или болѣе частое, противъ выше-
указаннаго, не допускается. Всѣ швы должны быть тщательно закрѣ-
плены. 

Свободные концы всѣхъ ремешковъ должны быть на протяженіи 
/8—Ѵ2 верш., смотря по ширинѣ ремешковъ. срѣзаны съ долевыхъ 

краевъ прямо или съ закругленіемъ. 
Холщевый подбой ранца долженъ быть по возможности безъ 

подклейки; если же такая подклейка будетъ, то она допускается лишь 
изъ мучного (крахмальнаго) клейстера на водѣ съ примѣсью Ѵіо% 
мѣднаго купороса, что обязательно изслѣдуется Дріемными Коммисіяма 
при пріемѣ ранцевъ. 

Металлическій ириборъ ранца долженъ быть сдѣланъ аккуратно 
съ ровнымъ и чистымъ цинкованіемъ или луженіемъ. Концы желѣз-
ныхъ пряжекъ со шпенькомъ должны быть прочно сварены или спаяны 
мѣдью, а концы катышковъ плотно сведены между собою, на что 
сдѣдуетъ обращать особое вниманіе при пріемѣ. 

При пріемѣ ранцевъ, парусина, походно-палаточное полотно и 
фабричный рубашечный холстъ, изъ коего они изготовляются, должны 
быть, кромѣ опредѣленія въ нихъ числа нитей, испытываемы нараз-
рывъ и вѣсъ указного аршина, а парусина—на непромокаемость. Для 
сего, при предъявленіи къ сдачѣ опредѣленной партіи ранцевъ, дол-
жны быть доставлены, въ достаточномъ размѣрѣ для испытанія, от-
рѣзки тканей, изъ коихъ они изготовлены. Пріемныя Коммиссіи при 
интендантскихъ вещевыхъ складахъ, предварительно изслѣдоваеія 
пробныхъ отрѣзковъ тканей, должны убѣждаться, посредствомъ счета 
нитей и наружнаго осмотра, въ тождественности этихъ отрѣзковъ 
тѣмъ тканямъ, изъ которыхъ изготовлены ранцы; если встрѣтится 
сомнѣніе въ этой тождественности, то изъ предъявленной къ сдачѣ 
партіи выбираются одинъ или два ранца, распарываются и подвер-
гаются соотвѣтствующимъ испытаніямъ. ' Л 

Кромѣ сего, при пріемѣ ранцевъ необходимо наблюдать, чтобы 
качество ихъ изготовленія было не ниже утвержденнаго образца, а 
размѣры соотвѣтствовали описаніго, не выходя изъ установленныхъ 
допусковъ, при чемъ нормальными считаются средніе размѣры между 
вышеуказанными въ описаніи. Изготовленіе ранцевъ съ одними наи-
меньшими размѣрами не допускается. Размѣры частей ранца, указан-
ные въ описаніи, считаются только приблизительными и незначитель-
ныя отступленія отъ нихъ, не уменьшающія прочности ранца и не 
портящія его наружнаго вида, могутъ быть допускаемы при дріемѣ. 
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§ 1 5 7 . Вещевой мѣшокъ для нижнихъ чиновъ гренадерской и армейской 
пѣхоты 1). 

(Пр. 1910 г. № 125). 

Вещевой мѣшокъ изготовляется изъ окрашенной въ защитный 1468. 
цвѣтъ непромокаемой парусины и по своему наружному виду, размѣ-
рамъ и способу изготовленія долженъ отвѣчать установленному образцу. 
Мѣшокъ выкраивается изъ трехъ кусковъ непромокаемой парусины, 
изъ коихъ одинъ служитъ передней его стѣпкой, другой—задней, 
а третій—боковыми стѣнками и дномъ, которое имѣетъ закругленную 
форму. 

Задняя стѣнка мѣшка, изготовляемая длиннѣе передней, обра-
зуетъ вверху клапанъ, который загибается на переднюю сторону и 
застегивается посредствомъ имѣющихся на мѣшкѣ двухъ ремешковъ 
съ пряжками. 

На заднюю стѣнку, внутри мѣшка, во всю его ширину, наши-
вается, круговымъ строчечнымъ швомъ, планка изъ юфтовой кожи, 
шириною 2Ѵ2 вершка. 

Стѣнки мѣшка сшиваются съ боками и дномъ ординарнымъ швомъ 
(съ подгибомъ краевъ) на Vie—Vs верш, отъ краевъ мѣшка, причемъ 
ткань загибается внутрь на Vie—Vie вершка. 

Длина задней стѣнки мѣшка вмѣстѣ съ клапаномъ (по серединѣ) 
ІЗѴ4—ІЗѴ2 верш., причемъ длина самой стѣнки SVg—8^/4 верш. 
Ширина задней стѣнки (по серединѣ), какъ и клапана, 7Ѵ4 TVs верш. 
Края клапана загибаются наружу на вершка (съ подгибомъ кра-
евъ) и прострачиваются машиннымъ швомъ въ разстояніи верш, 
отъ края; число стежковъ 9—12 въ 1 верш. Углы клапана скошены 
на Ѵ4— 1 верш. Длина передней стѣнки равна 87*—9 верш., ши-
рина ^Ѵ^—7Ѵ2 верш. Между задней и передней стѣнками мѣшка 
вставляется полоса пар} сизы, составляющая боковыя стѣнки и дно, 
длиною 1 арш. 6—б^' верш., а шириною въ ІНѢ И закруглееіяхъ 
стѣнокъ ЗѴ4—3\'2 верш.; отъ этихъ закругленій означенная полоса 
парусины постепенно съуживается и оканчивается вверху клиньями. 

Къ нижнему краю клапана, съ нару егС) стороны, приши-
ваются два ремешка, въ разстояніи Ѵ/І-Ѵ/І верш, отъ боковыхъ 
краевъ клапана. Ремешки накладываются на клапанъ на Ѵ4 верш, и 
пришиваются двумя строчками на разстояніи отъ краевъ Vie верш.; 
они изготовляются изъ юфтовой кожи и имѣютъ длину ЗѴе —ЗѴ2 верш, 
и ширину Ѵь верш. Эти ремешки имѣютъ скошенные концы и по 
три дырочки, на которыя клапанъ застегивается посредствомъ двухъ 
желѣзныхъ лулсеныхъ пряжекъ, длиною и шириною Ѵ2 верш, съ 
соотвѣтственными шпеньками и катышками. Пряжки прикрѣплены 
посредствомъ двухъ ремешковъ, нашитыхъ въ соотвѣтствующихъ 
разстояніяхъ отъ края мѣшка. Разстояніе верхняго края передней 
стѣнки мѣшка до верхняго края пряжечнаго ремешка —2Ѵі верш. 

1) Въ отмѣну описанія, объявленнаго при приказѣ по в. в. 1909 г. Л'2 175. 
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Пряжки эти прикрѣпляются посредствомъ ремешковъ, нашитыхъ на 
передней стѣнкѣ мѣшка, изъ вдвое сложенной юфтовой кожи, дли-
ною въ отдѣлкѣ ] Ѵ4 верш., а шириною верш., съ кожаными 
гайками, шириною Ѵв вершка. 

Эти ремешки пришиваются по бокамъ двумя строчками, длиной 
въ 1 верш., съ закрѣпленіемъ вверху у пряжекъ и внизу—между 
строчками. 

Для укрѣпленія боковыхъ стѣнокъ, а также для предохраненія 
отъ провисанія дна мѣшка, вдоль сгѣнокъ и дна, прокладывается тесьма 
защитнаго цвѣта изъ той же непромокаемой парусины, какъ и мѣшокъ, 
вдвое сложенной, съ загнутыми внутрь краями и простроченной по 
бокамъ. Ширина тесьмы 1—ІѴ^ верш. Она накладывается по бокамъ 
и дну мѣшка, а верхніе концы ея пришиваются къ боковымъ стѣн-
камъ мѣшка двойной строчкой въ разстояніи ІѴ4—ІѴ2 верш, ниже 
верхняго края мѣшка. Тесьма эта пропускается сквозь пять гаекъ 
изъ юфтовой кожи, шириною каждая /̂в вершка, а длиною по Р Д верш., 
нашиваемыхъ къ боковымъ стѣнкамъ слѣдующимъ образомъ: двѣ верх-
нія гайки на З^Д—4 верш, отъ верхняго края передней стѣнки мѣ-
шка, двѣ среднія гайки на 3—ЗѴ4 верш, отъ верхнихъ гаекъ, а 
пятая гайка—по серединѣ дна. Гайки эти нашиваются на равномъ 
разстояніи отъ краевъ мѣшка и пришиваются двумя поперечными 
строчками по концамъ. 

Къ лѣвой сторонѣ мѣшка нашивается рядомъ, поверхъ двухъ 
боковыхъ гаекъ для тесьмы, по двѣ малыхъ гайки, также изъ юфто-
вой кожи, длиной въ 1 верш., а шириной Ѵ2 верш, каждая, для 
продѣванія въ нихъ двухъ ремешковъ, которыми прикрѣпляется къ 
мѣшку свернутое палаточное полотнище. Эти 4 гайки пришиваются 
двумя поперечными строчечными швами тройной льняной ниткой, съ 
закрѣпленіемъ краевъ въ разстояніи Vie—Vs верш, отъ краевъ реме-
шка. Каждая верхняя гайка нашивается въ разстояніи Vs верш, отъ 
боковыхъ краевъ мѣшка, а нижняя на одной линіи съ верхней. 

Ремешки для прикрѣпленія полотнища палатки выкраиваются изъ 
прожированной юфтовой кожи, имѣютъ длину 9—9Ѵ2 верш, и ши-
рину 3/8 верш. Одинъ конецъ ремешковъ скошенъ, а къ другому 
концу пришита желѣзная луженая пряжка Ѵ2 верш, въ квадратѣ; на 
ремешкахъ прикрѣплено по гайкѣ шириной Vie—Vs верш. Загибъ 
ремешка пришитъ двумя строчечными швами, съ верхнимъ закрѣпле-
ніемъ у пряжки, идущими въ разстояніи Vie верш, отъ краевъ ремня. 
Ремешокъ имѣетъ 6 дыръ, въ разстояніи Vs—^/g верш, одна отъ 
другой, а крайняя въ разстояніи 1 верш, отъ конца ремня. Внизу 
съ наружной стороны задней стѣнки мѣшка (по серединѣ) приши-
вается ремешокъ (для пристегиванія мѣшка къ поясному ремню во 
время носки его на спинѣ^ длиною 4Ѵ4—4Ѵ2 вершка, шириною 
Ѵ2— /̂iG верш, съ 3-мя отверстіями, причемъ крайнее отверстіе нахо-
дится въ разстояніи одного вершка отъ конца ремешка, а остальныя 
2 въ разстояніи Ѵ2 Vs вершка одно отъ другого. Свободный конецъ 
ремня ииѣетъ скошенные углы, длиною ^L верш, каждый. Другимъ 
концомъ ремешокъ пришитъ (тройной льняной ниткой) дізумя стро-
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чечными швами въ разстояніи Ѵ4 верш, одиаъ отъ другого, причемъ 
наружный шовъ идетъ въ разстояніи Vie верш, отъ конца ремня. Для 
застегиванія ремня къ мѣшку прикрѣплена пряжка посредствомъ ре-
мешка, пришитаго по серединѣ дна отъ края передней стѣнки мѣшка 
въ разстояніи Vs—V4 верш. Ремешокъ, на который надѣта пряжка, 
выкроенъ изъ юфтовой кожи, вдвое сложенной, длиною въ отдѣлкѣ 
1 верш., а шириною Ѵ2 верш, съ кожаной гайкою, шириною Ѵ2 верш. 
Этотъ ремешокъ пришивается по бокамъ двумя строчками, длиною 
/̂4 верш, каждая, съ закрѣпленіемъ у пряжки и по серединѣ наруж-

наго края между строчками. Пряжка изготовляется изъ желѣзний 
луженой проволоки № 9 по англійскому калибромѣру и имѣетъ ши-
рину снаружи ^Ѵіб верш., а длину Ѵ'2 верш., съ соотвѣтственнымъ 
шпенькомъ и катышкомъ. 

Вверху къ задней стѣнкѣ, съ наружной стороны мѣшка, приши-
ваются двѣ лямки, изъ втрое сложенной парусины защитнаго цвѣта, 
прошитой съ боковъ, въ разстояніи VR верш, отъ краевъ и по сере-
динѣ, во всю длину лямокъ, строчечными швами тройной льняной 
ниткой. У свободныхъ концовъ ляиокъ углы скошены на і—ІіАверш-
и прошиты также строчечнымъ швомъ. Каждый вершокъ строчеч-
ныхъ швовъ долженъ имѣть отъ 9 до 12 стежковъ. 

Длина лямокъ до пришива, измѣряя по середиаѣ, отъ 1 арш. 
7 верш, до 1 арш. 7Ѵ2 верш., а ширина Рд—ІѴэ верш. На каж-
дой лямкѣ, въ разстояніи 7 верш, отъ пришива, нашиты тремя стро-
чечными швами петли изъ той же ткави, въ которыя продѣты 
2 желѣзныя луженыя пряжки; длина петель ІѴ2—1 верш., онѣ сши-
ваются также изъ тройной парусины, какъ и лямки. Каждая петля 
сложена вдвое и пристрачивается къ лямкѣ тремя швами (тройной 
льняной ниткой), изъ коихъ одинъ идетъ на разстояніи 1 верш, отъ 
пряжки, средній шовъ отстоитъ отъ перваго на Ѵз верш., а третій 
въ разстояніи Vs—Ѵ» верш, отъ края петли; причемъ концы петель 
подгибаются внутрь. 

Желѣзныя луженыя пряжки, нашиваемыя на лямки, ииѣютъ за-
кругленные углы какъ съ наружи, такъ и внутри; онѣ выштампованы 
изъ цѣльнаго куска листового желѣза, толш;иною № 1 1 по англій-
скому калибромѣру, имѣютъ по срединѣ перекладину. Длина пряжки 
по срединѣ (по наружнымъ краямъ) 2 верш., ширина Vs верш.; ши-
рина средней перекладины и боковыхъ стѣнокъ пряжки по /з2 верші 
На лямкахъ имѣются еще двѣ кожаныя гайки изъ юфтоваго ремня 
шириной Vs—Vs вершка. 

Вѣсъ готоваго вещевого мѣшка съ лямками—2 фун. 60 зол.— 
2 фун. 80 зол. 

Для укрѣпленія лямокъ, съ задней стороны мѣшка, нашивается 
по ширинѣ мѣшка планка изъ юфтовой кожи на Vs—Ѵ^ верш, виже 
верхняго края внутренней юфтовой планки, шириной въ ІѴ4 верш., 
длиною во всю ширину мѣшка до боковыхъ швовъ. Планка эта при-
шивается круговымъ строчечнымъ швомъ на разстояніи верш, 
отъ краевъ. Нижніе концы лямокъ проходятъ подъ планку до ниж-
няго ея шва и пришиваются верхнимъ швомъ планки и еще од-
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нимъ швомъ посрединѣ планки параллельно первому (поперекъ лямки), 
кромѣ того, двумя продольными, идущими въ разстояніи Ѵі верш, отъ 
краевъ лямки. Наружный боковой край лямки у пришива отстоиіъ 
отъ бокового края мѣшка на Ѵ»—Vs верш., причемъ лямка распо-
ложена нѣсколько косо. 

Непромокаемая парусина для вещевого мѣшка, лямки и тесьмы, 
поддерживающей боковыя стѣнки и дно, изготовляется изъ чистой 
льняной пряжи; ткань должна быть ровная, плотная, безъ перетыкъ, 
костры, узловъ и дыръ, гладкая (не мохнатая), окрашенная въ проч-
ный защитный цвѣтъ и съ нѣкоторымъ наружнымъ лоскомъ. Число 
нитей въ одномъ квадратномъ дюймѣ парусины должно быть не менѣе: 
по основѣ 28 -двойныхъ и по утку 24—ординарныхъ. Разрывъ 
полоски непромокаемой парусины, въ 1 дм. шириною и 7 дм. длиною, 
долженъ выдержать, какъ по основѣ, такъ и по утку, не менѣе 
160 фунт. Вѣсъ одного квадратнаго аршина непромокаемой парусины 
лолженъ быть 70—78 зол. Непромокаемый составъ, которымъ обра-
батывается парусина, не долженъ быть липкимъ, маркимъ и паху-
чимъ; послѣ 24-хъ часоврго лежанія въ водѣ, при обыкновенной 
комнатной температурѣ, пропитанная составомъ ткань не должна 
вовсе измѣняться въ качествѣ, а составъ не размокать въ ней и не 
сходить съ парусины, при соприкосновеніи ея съ другими пред-
метами. 

При испытаніи непромокаемой парусины на непромокаемость въ 
кошеляхъ, парусина въ теченіе 24 часовъ не должна пропускать 
сквозь себя воду и не темнѣть, т, е. не должна не смачиваться, не 
напитываться водою. Если при испытаніи парусины, взятаго на 
пробу вещевого мѣшка, окажется, что она не свотвѣтствуетъ выше-
означеннымъ условіямъ, то бракуется вся партія, изъ которой проб-
ный мѣшокъ былъ взятъ. 

Ткань мѣшка должна имѣть одинаковый цвѣтъ по всей длинѣ 
г.уска безъ свѣтлыхъ или темныхъ полосъ и пятенъ. 

Въ отношеніи прочности окраски, окрашенная льняная і ш я ь 
должна отвѣчать слѣдующимъ требованіямъ: а) при треніи бѣльшъ 
платкомъ ткань не должна его марать; .6) при двухминутномъ кипя-
чеши отрѣзка ткани въ водѣ. таковая не должна окрашиваться, а 
сама ткань не должна измѣнять цвѣта окраски; в) при одноминут-
номъ дѣйствіи подогрѣтой (до 60° Ц.) перекиси водорода О? ткань 
можетъ становиться нѣсколько свѣтлѣе, но не измѣнять цвѣта 
окраски; г) отъ капли крѣпкой сѣрной кислоты ткань не должна 
принимать красный или фіолетовый цвѣтъ, а можетъ только нѣсколько 
желтѣть. 

Кожаный приборъ, нашиваемый на мѣшкѣ, долженъ быть изъ 
бѣлой и хорошо прожировапной юфтовой колш, плотной, мягкой, 
безъ пашинъ и глубокихъ подрѣзей. Небольшія подрѣзи и оспины 
допускаются, но съ тѣмъ, чтобы онѣ приходились не на краяхъ ремней. 

Проба эта отыѣнена журнальнымъ постаыовлепіемъ Техническаго Комитета 
Главнаго Интендаытскаго Управленія 7 Декабря 191:1 г. Л'о 117. 
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Металлическій приборъ долженъ быть желѣзный, луженый или 
оцинкованный, прочнаго изготовленія. Большая пряжка (у лямокъ) 
должна имѣть гладкія ребра, для чего заусеницы (градъ), могущія 
быть на ребрахъ, послѣ штамповки, должны быть передъ луженіемъ 
тщательно заглажены. Малыя пряжки (къ застежнымъ ремешкамъ) 
должны быть изъ луженой желѣзной проволоки № 10 по англійскому 
калибромѣру, паяныя мѣднымъ припаемъ и съ аккуратно пригнанными 
катышками. 

Шитье мѣшка должно быть производимо аккуратно, чисто и 
прочно, льняною сученою и восченою крѣпкою ниткою, выдержииа-
ющею разрывъ 17 фунт., число стежковъ въ 1 верш, должно быть не 
менѣе девяти. Пришивъ лямки къ мѣшку и закрѣпленіе верхнихъ 
угловъ мѣшка, гдѣ сходятся края его стѣнокъ, должны быть произ-
водимы прочною восченою дратвою; число стежковъ въ 1 вершкѣ 
должно быть не менѣе шести. Швы въ мѣшкѣ должны быть тща-
тельно затерты минеральнымъ воскомъ (церозиномъ). На прочность 
всѣхъ швовъ мѣшка, а равно на прочность пришива лямокъ къ 
мѣшку и закрѣпленія ихъ верхнихъ угловъ должно быть обращаемо 
особое вниманіе. 

При пріемѣ вещевыхъ мѣшковъ парусина кромѣ опредѣленія въ 
ней числа нитей испытывается: на разрывъ, на непромокаемость и 
на вѣсъ ея квадратнаго аршина. Для сего независимо отъ испытанія 
отрѣзка парусины, предъявляемой при сдачѣ опредѣленной партіи 
мѣшковъ, изъ каждыхъ 500 вещевыхъ мѣшковъ, подлежащихъ пріему, 
выбирается одинъ мѣшокъ, распарывается и подвергается сказаннымъ 
испытаніямъ. Въ случаѣ же сомнѣнія, для испытанш выбирается и 
болѣе одного мѣшка. 

§ 158. Мѣшокъ сухарный гвардейсній пѣхотный. 
(Пр. 1899 г. № 365). 

Сухарный мѣшокъ состоитъ изъ двухъ отдѣльныхъ, вкладывае-
мыхъ одинъ въ другой, мѣшковъ: а) наружнаго, изготовляемаго изъ 
непромокаемой сѣрой парусины и б) внутренняго, изготовляемаго 
изъ фабричнаго рубашечнаго холста. 

Парусина должна быть такого качества, какъ для вещевого 
мѣшка и отвѣчать вышеуказанному описанію этой парусины, но. она 
должна быть окрашена въ сѣрый цвѣтъ, при чемъ эта окраска должна 
быть прочная, не линючая, не марающая рукъ и не сходящая при 
мочкѣ въ водѣ; рубашечный же холстъ дол:кенъ быть такого же 
качества, какъ и для малаго сухарнаго мѣшечка. 

Ыарулшый сухарный мѣшокъ состоитъ изъ: сумки еъ клапаномъ 
и приспособленія для носки мѣшка на поясномъ ремнѣ. Сухарный 
мѣшокъ изготовляется изъ одного четыреугольнаго отрѣзка парусины, 
складываемаго по ширинѣ, такъ что меньшая часть отрѣзка образуетъ 
переднюю стѣнку, а большая его часть—заднюю стѣнку и клапанъ. 
Края парусины, образующіе корпусъ мѣшка, подгибаются внутрь на 
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іД верш., а свободные (ее зашитые) края клапана загибаются наружу 
и прострачиваются съ подгибомъ самыхъ краевъ подъ прострочку. 
Мѣшокъ сшивается по бокамъ строчечнымъ швомъ, а обрѣзные края 
его передней стѣнки и клапана прострачиваются по сгибу, въ разсто-
яніи Vs—Ѵіб верш, отъ края. Задняя стѣнка мѣшка, съ внутренней 
стороны, по всей ея ширинѣ, ровно съ верхнимъ краемъ передней 
стѣнки, подбивается отрѣзкомъ парусины, шириною въ готовомъ видѣ 
ІѴ2 верш., съ нагибомъ долевыхъ его краевъ внутрь на Ѵ4 верш, и 
съ пришивкою ихъ къ задней стѣнкѣ 2 строчечными швами. Къ этой 
полоскѣ пришиваются три черныя металлическія пуговицы, діаметромъ 
около з/д верш., находящіяся л а /̂g верш, отъ верхняго края ска-
заннаго отрѣзка парусины, въ равныхъ разстояніяхъ отъ боковыхъ 
швовъ мѣшка и на 2Ѵ2 верш, одна пуговица отъ другой. На эти 
пуговицы пристегивается внутренній мѣшокъ, о которомъ говорится 
ниже. На клапанѣ мѣшка, на Ѵ2 верш, отъ поперечнаго его края и 
на 1 верш, отъ долевыхъ его краевъ просѣкаются двѣ петли, длиною 
/̂8 верш., обметываемыя нитками. Этими петлями клапанъ застеги-

вается на 2 черныя металлическія пуговицы, нашиваемыя на передней 
стѣнкѣ мѣшка въ соотвѣтствуюп].ихъ петлямъ мѣстахъ. По срединѣ 
ширины передней стѣнки мѣшка, въ разстояніи ^/s верш, отъ верхняго 
его поперечнаго края, просѣкается петля, длиною Ѵа верш., обме-
тываемая нитками; на эту петлю застегивается пуговица внутренняго 
мѣшка. 

Приспособленіе для носки сухарнаго мѣшка состоитъ изъ 2 пару-
синовыхъ носильныхъ петель, образуемыхъ полосками вдвое сложен-
ной парусины и изъ 2 желѣзныхъ вороненыхъ или крашеныхъ 
пряжекъ, прикрѣпляомыхъ къ мѣшку каждая особымъ отрѣзкомъ 
вдвое сложенной парусины. Парусинныя петли дѣлаются, каждая, 
изъ одного отрѣзка парусины, складываемаго по длинѣ съ подгибомъ 
всѣхъ краевъ внутрь на ^/іб—Ѵ^ верш, и съ прострочкою по краямъ 
на і/іб верш, отъ нихъ. Пряжки штампуются изъ листового желѣза 
толщиною № 12 по англійскому калибромѣру; пряжки эти съ пере-
кладиною по серединѣ; длина пряжки внутри '^/вверш., ширина'^Дбверш., 
ширина стѣнокъ и перекладинъ Ѵіѳ верш. 

Пришивъ приспособленія для носки сухарнаго мѣшка произво-
дится къ задней его стѣнкѣ, въ мѣстѣ его подбоя, отрѣзкомъ пару-
сины, на Ѵ2 верш, отъ боковыхъ швовъ, слѣдующимъ образомъ: 
средняя перекладина каждой пряжки обхватывается вдвое сложен-
нымъ отрѣзкомъ парусины, длиною всего ЗѴ2 верш, и затѣмъ этотъ 
отрѣзокъ парусины помѣщается между заднею стѣнкою ^мѣшка и 
парусинною несильною петлею и пришивается вмѣстѣ съ нею къ 
задней стѣнкѣ мѣшка двумя поперечными строчками, идущими одна 
отъ другой на разстояніи iVg верш. Средняя перекладина вряжки 
должна выступать на /̂g верш, надъ заднею стѣнкою мѣшка. 

Внутренній сухарный мѣшокъ изготовляется изъ цѣльнаго отрѣзка 
фабричнаго рубашечнаго холста и по наружному виду и способу шитья 
соотвѣтствуетъ наружному сухарному мѣшку: отличается отъ него 
лишь: нѣсколько меньшими размѣрами, отсутствіемъ носильнаго при-
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способленія и инымъ расположеніемъ петель и пуговицъ. Клапанъ 
мѣшка имѣетъ по серединѣ своей ширины, въ разстояеіи ^/з верш, 
отъ края, просѣчную петлю, обметываемую нитками, посредствомъ 
которой клапанъ застегивается на оловянную пуговицу, пришиваемую 
въ передней стѣнкѣ мѣшка въ соотвѣтствующемъ мѣстѣ. На задней 
стѣнкѣ мѣшка, въ разстояніи верш, отъ долевыхъ его краевъ и 
въ равныхъ между собою разстояніяхъ просѣкаются три петли, дли-
ною /̂8 верш, каждая, обметываемыя нитками, такимъ образомъ, что 
верхнія части этихъ петель приходятся наравнѣ съ верхнимъ краемъ 
передней стѣнки. 

Внутренній мѣшокъ вкладывается въ наружный и пристегивается 
къ нему посредствомъ трехъ петель, имѣющихся на задней его стѣнкѣ 
за три пуговицы, нашитыя на задней стѣнкѣ наружнаго мѣшка; кромѣ 
сего, внутренній мѣшокъ пристегивается къ наружному мѣшку пе-
реднею своею стѣнкою посредствомъ пуговицы, имѣющейся на этой 
€тѣнкѣ, за петлю на передней стѣнкѣ наружнаго мѣшка. 

Размеры и вѣсъ сухарныхъ мѣшковъ. ^ Х Г ' 
В е р ш к о в ъ. 

^ f передней стѣнки не менѣе 8Ѵз 8 
Длина. I клапана отъ передней стѣнки ^ 2\/-2 2Ѵ4 
Ширина мѣшка не менѣе . 7 б^Д 
Длина парусинныхъ носильныхъ петель всего не менѣе. 8 — 
Ллина въ отдѣлкѣ парусинныхъ отрѣзковъ, прикрѣ-

пляющихъ желѣзныя пряжки. . 1*/4 — 
Ширина парусинныхъ петель и отрѣзковъ(въотдѣлкѣ). Ѵв — 
Вѣсъ мѣшка не менѣе 72 з. 12 з. 

Качество изготовленія и условія пріема сухарныхъ мѣшковъ 
такія же, какъ и вещевого мѣшка. 

§ 159 . Наружный сухарный мѣшокъ пѣхотнаго образца. 
(Пр. 1909 г. № 175). 

Сухарный мѣшокъ изготовляется изъ окрашеннаго въ защитный ^^^ 
зеленовато-сѣрый цвѣтъ непромокаемаго равентуха. Крашеный равен-
тухъ для сухарныхъ мѣшковъ долженъ быть того же качества, какъ 
и идущій на постройку лѣтней одежды нижнихъ чиновъ (пр. по воен. 
вѣд. 1907 года № 682). Сухарный мѣшокъ состоитъ изъ сумки 
<5ъ клапаномъ и плечевой перевязью. Изготовляется сухарный мѣ-
шокъ изъ одного четыреугольнаго отрѣзка равентуха, складываемаго 
по ширинѣ такъ, что меньшая часть образуетъ переднюю стѣнку, а 
большая его часть—заднюю стѣнку и клапанъ. Края стѣнокъ мѣшка, 
передъ шитьемъ, подгибаются внутрь на Ѵ4 вершка и прострачиваются 
одиночнымъ швомъ; свободные края клапана также загибаются внутрь 
на 1/4 верш, и прострачиваются по загибу въ разстояніи f/s—Vie верш, 
отъ края, съ подгибомъ подъ шовъ края равентуха. На клапанѣ, въ 
разстояніяхъ 1 верш, отъ бокозыхъ и 1/2 верш, отъ нижняго краевъ, 
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просѣкаіотся и обметываются нитками защитнаго цвѣта двѣ петлиу 
длиною каждая около Ѵг верш. На передней стѣнкѣ мѣшка, въ соот-
вѣтитвующихъ этимъ петлямъ мѣстахъ, нашиваются двѣ желѣзныя по-
крытыя чернымъ лакомъ пуговицы. Желѣзныя, штампованныя пуго-
вицы должны быть діаметромъ Ѵз вершка, вогнутой формы, съ че-
тырьмя отверстіями для пришивки. Въ мѣстѣ пришива пуговицъ, съ 
внутренней стороны, нашиваются квадратные лоскуты равентуха въ 
3/4 верш, въ каждой сторовѣ квадрата. 

Къ задней стѣізкѣ мѣшка, во всю ея ширину, ровно съ верхнимъ 
краемъ передней стѣнки, нашивается планка изъ равентуха, шириною 
въ готовомъ видѣ ІѴ2 вершка. Эта планка пришивается къ задней 
стѣнкѣ двумя машинными строчками, съ подгибомъ краевъ планки 
внутрь планки; строчки идутъ на разстояніяхъ отъ краевъ въ Ѵв верш. 
Плечевая перевязь сухарнаго мѣшка состоитъ изъ 2-хъ частей: длин-
ной и короткой. 

Каждая изъ этихъ частей перевязи изготовляется изъ одной 
ленты, втрое сложенной и простроченной двумя строчечными швами, 
съ подгибомъ обрѣзного края равентуха внутрь. Строчки идутъ отъ 
краевъ перевязи въ разстояніяхъ Vs вершка. Ширина перевязи въ 
готовомъ видЬ Vg вершка. Свободный поперечный край длинной части 
перевязи, нашиваемой у праваго края мѣшка, имѣетъ загибъ равен-
туха внутрь на веріпка съ прострочкою, форма его треугольная 
съ высотою % вершка! Углы свобрднаго конца перевязи скошены 
на Ѵв вершка. 

На свободномъ концѣ короткой части перевязи нашивается 1 же-
лѣзная, чернолакированная пряжка, штампованная изъ листового же-
лѣза, толщиною № 12 по англійскому калибромѣру; пряжка эта съ 
перекладиною посрединѣ; длина пряжки внутри /в вершка, ширина 
Ѵіб вершка, ширина стѣнокъ и перекладины Vis вершка. Прикрѣ-
пленіе пряжки къ короткой части производится такъ: свободный конецъ 
перевязи пропускается въ прорѣзы пряжки, огибая среднюю ея пе-
рекладину, и подшивается къ остальной части перевязи. Длина за-
гнутаго конца равна /̂в вершка, строчки подшивки идутъ поперекъ 
перевязи: 1-я на разстоявіи Ѵз вершка отъ конца загнутой части, 
вторая же на Vie—отъ первой. 

Самый конецъ загнутой части также подгибается и прострачи-
вается первой изъ поименованныхъ строчекъ. Части перевязи при-
шиваются къ задней стѣнкѣ сухарнаго мѣшка снаружи, повѳрхъ 
планки, на Ѵ2 вершка отъ боковыхъ швовъ мѣшка, съ подгибомъ 
концовъ перевязи на Ѵ2 вершка. Пришивъ концовъ частей перевязи 
производится строчечными швами, идущими въ разстояніи Vs вершка 
отъ трехъ краевъ концовъ перевязи и однимъ поперечнымъ верх-
никъ швомъ, находящимся въ разстояніи 1 вершка отъ нижняго по-
перечнаго шва. 

Размѣры и вѣсъ сухарнаго ыѣшка. 
пг I передней стѣнки не менѣе Sv» вершка 
длина I клапана отъ передней стѣнки 2ч, 

Ширина мѣшка не менѣе бѵв „ 
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Длина, въ отдѣлкѣ, длиенаго конца пе-
ревязи (отъ при шиза) не менѣе 27 ѵ̂  вершка. 

Тоже короткаго конца . 5Vt „ 
Ширина перевязи (въ отдѣлкѣ) Ѵв ^ 
Вѣсъ мѣшка не менѣе 39 золотниковъ. 

При пріемѣ сухарныхъ мѣшковъ наблюдается, чтобы подрубка 
ихъ краевъ была тщательная и аккуратная, производимая льняною 
восченою, окрашеаною въ защитный цвѣтъ ниткою, при чемъ число 
стежковъ въ 1 верш, должно быть отъ 12 до 14. Концы швовъ мѣшка 
должны быть прочно закрѣплены. 

Равентухъ, изъ котораго изготовляются наружные сухарные мѣшки, 
должеаъ удовлетворять установленнымъ для равентуха испытаніямъ 
на непромокаемость. 

§ 160 . Мѣшокъ сухарный для пѣшей артиллеріи и инженерныхъ войскъ. 
(Пр. 1899 г. № 365). 

Сухарвый мѣшокъ состоитъ изъ двухъ отдѣльныхъ, вкла- ^̂ ^̂  
дываемыхъ одинъ въ другой мѣшковъ: а) наружнаго, изготовленнаго 
изъ непромокаемой черной парусины и б) ввутренняго, изготовлен-
наго изъ фабричнаго рубашечнаго холста. 

Парусина для наружнаго сухарнаго мѣшка доллша быть такого 
качества, какъ для вещевого мѣшка, но она должна быть окрашена въ 
черный цвѣтъ, причемъ эта окраска должна быть прочная, не линю-
чая, не марающая рукъ и не сходящая при мочкѣ въ водѣ. Руба-
шечный фабричный холстъ для внутренняго сухарнаго мѣшка долженъ 
быть такого качества, какъ и для малаго сухарнаго мѣшочка. 

Наружный сухарный мѣшокъ состоитъ изъ сумки съ клапаномъ 
и плечевой перевязи. Сухарный мѣшокъ изготовляется изъ одного 
четыреугольнаго отрѣзка парусины, складываемаго по ширинѣ такъ, 
что меньшая часть образуетъ переднюю стѣнку, а большая его 
часть—заднюю его стѣнку и клапанъ. Края парусины, образующіе 
корпусъ мѣшка, подгибаются внутрь на Ѵ̂  вершка, а свободные (не 
зашитые) края клапана загибаются наружу и прострачиваются по 
загибу въ разстояніи Vs—Vie верш, отъ края. Задняя стѣнка мѣшка 
съ внутренней стороны, по всей ея ширинѣ, ровно съ верхнимъ 
краемъ передней стѣнки, подбивается отрѣзкомъ парусины, шириною 
въ готовомъ видѣ ІѴ2 верш, съ загибомъ долевыхъ его краевъ 
внутрь на Ѵ̂  верш, и съ пришивкою ихъ къ задней стѣнкѣ 2 стро-
чечными швами. Къ этой полоскѣ пришиваются три мѣдныя штам-
пованныя пуговицы, діаметромъ около ^/s верш., находящіяся на 
з/в верш, отъ верхняго края сказаннаго отрѣзка парусины, въ рав-

*) Сухарный мѣшокъ прежняго образца 1874 г. (приказъ по воен. вѣд. 
1874 г. № 223) состоялъ изъ наружнаго мѣшка изъ непромокаемой парусины 
темносѣраго цвѣта. Размѣръ этого мѣшка былъ меньше противъ мѣшка вновь 
введеннаго образца. 
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ныхъ разстояніяхъ отъ боковыхъ швовъ мѣшка, и на 2Ѵ2 верш, одна 
пуговица отъ другой. На эти пуговицы пристегивается внутренній 
сухарный мѣшокъ. 

На нижнемъ краѣ клапана наружнаго сухарнаго йіѣшка, съ внут-
ренней стороны, по подрубкѣ, на разстояніи около 1 верш, отъ 
долевыхъ краевъ клапана, нашиваются два застежныхъ бѣлыхъ 
юфтовыхъ ремешка, шириною каждый около Vie верш, и длиною 
Р/4 верш. Пришивъ этихъ ремешковъ производится помощью попе-
речнаго однострочечнаго шва. На передней стѣнкѣ мѣшка, въ соот-
вѣтствуюш.ихъ этимъ ремешкамъ мѣстахъ, нашиваются 2 желѣзныя. 
луженыя или цинкованныя проволочныя пряжки со шпенькомъ и 
катышками, шириною и длиною внутри около ^Де верш., изъ про-
волоки № 12 по англійскому калибромѣру. Нашивъ каждой изъ этихъ 
пряжекъ производится помощью Юфтоваго ремешка, длиною всего 
около 11/4 верш., пропускаемаго черезъ пряжку, перегибаемаго по-
поламъ и подшиваемаго, вмѣстѣ съ глухою юфтовою гайкою, на 
передней стѣнкѣ мѣшка, помощью 2 строчечныхъ швовъ. 

По срединѣ ширины передней стѣнки мѣшка, въ разстояніи 
'/ь верш, отъ верхняго ея поперечнаго края, просѣкается петля, 
длиною Ѵь верш., обметываемая нитками; на эту петлю застегивается 
пуговица внутренняго сухарнаго мѣшка. 

Плечевая перевязь наружнаго сухарнаго мѣшка состоитъ изъ 
2 частей: длинной и корсі кой. Короткая часть перевязи, нашиваемая 
у лѣваго края мѣшка, имѣетъ желѣзную цинкованную пряжку съ 
перекладиною; длинная же часть перевязи пряжки не имѣетъ. Каж-
дая изъ этихъ частей перевязи изготовляется изъ двухъ сшива-
емыхъ между собою строчечными швами полоеокъ парусины, доле-
вые края которыхъ подгибаются внутрь до соприкосновенія, вслѣд-
ствіе чего части перевязи получаются состоящими изъ 4 слоевъ па-
русины. Свободный поперечный край длинной части перевязи имѣетъ 
загибъ парусины внутрь на Ѵв верш, съ прострочкою его. На сво-
бодномъ концѣ короткой части перевязи нашивается 1 желѣзная 
цинкованная пряжка, штампуемая изъ листового желѣза, толщиною 
№ 12 по англійскому калибромѣру; пряжка эта съ перекладиною по 
срединѣ, длина пряжки внутри Vs верш., ширина Ѵю верш., ширина 
стѣнокъ и перекладины пряжки Vie верш. Прикрѣпленіе пряжки къ 
короткой части перевязи производится такъ: свободный конецъ пере-
вязи пропускается въ прорѣзы пряжки, огибая среднюю ея пере-
кладину и подшивается къ остальной части перевязи на протяженіи 
Ѵь—1 верш. Перевязь пришивается къ задней стѣнкѣ наружнаго 
сухарнаго мѣшка, въ мѣстѣ ея подбоя, отрѣзкомъ парусины, на 
Ѵз верш, отъ боковыхъ швовъ, на протяженіи верш., съ подги-
бомъ концовъ перевязи на Ѵв—з/̂  верш., помощью^ двухъ попереч-
Быхъ строчечныхъ швовъ. 

Внутренній сухарный мѣшокъ изготовляется изъ цѣльнаго от-
рѣзка фабричнаго рубашечнаго холста и по наружному виду и спо-
собу шитья соотвѣтствуетъ наружному сухарному мѣшку. отличаясь 
отъ него лишь: нѣсколько меньшими размѣрами. отсутствіемъ носиль-
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наго приспособленія и инымъ расположевіемъ петель и оуговицъ. 
Клапанъ внутренняго мѣшка имѣетъ по срединѣ своей ширины, въ 
разстояніи Ѵв верш, отъ края, просѣчную петлю, обметываемую нит-
ками, посредствомъ которой клапанъ застегивается на мѣдную штам-
пованную пуговицу, пришиваемую къ передней стѣнкѣ мѣшка въ 
соотвѣтствуюш.емъ мѣстѣ. На задней стѣнкѣ мѣшка, въ разстояніи 
Ѵі верш, отъ долевыхъ его краевъ и въ равныхъ между собою раз-
стояніяхъ, просѣкаются три петли, длиною Û верш, каждая, обме-
тываемый нитками такимъ образомъ, что верхнія части этихъ петель 
приходятся наравнѣ съ верхнимъ краемъ передней стѣнки. 

Внутренній мѣшокъ вкладывается въ наружный и пристегивается 
къ нему посредствомъ трехъ петель, имѣющихся на задней его стѣнкѣ, 
за 3 мѣдныя штампованныя пуговицы, нашитыя на задней стѣнкѣ 
наружнаго мѣшка; кромѣ сего^ внутренній мѣшокъ пристегивается къ 
наружному мѣшку, переднею своею стѣнкою, посредствомъ мѣдной 
штампованной пуговицы, имѣющейся на этой стѣнкѣ, за петлю на 
передней стѣнкѣ наружнаго мѣшка. Мѣдныя штампованныя пуговицы, 
діаметромъ Ѵв дюйма, вогнутой формы, съ 4 отверстіями для пришивки, 
толщиною № 17 по англійскому калибромѣру; вѣсъ 10 пуговицъ 
около бѴз золоти. 

РазмЬры и вісъ сухарныхъ иЬшковъ. « X i l L ™ 
В е_'р ш к о в ъ. 

^ I передней стѣнки не менѣе 8Ѵ2 8 
Длина. I клапана отъ передней стѣнки 2Ѵ2 2Ѵ4 
Ширина мѣшка не менѣе . . . 7 6 /̂4 
Длина въ отдѣлкѣ длиннаго конца перевязи не менѣе. 25 — 
Длина въ отдѣлкѣ короткаго конца перевязи не менѣе. — 
Ширина перевязи (въ отдѣлкѣ) Vs — 
Вѣсъ мѣшка около iVs фунт. 14 з. | 

При пріемѣ сухарныхъ мѣшковъ наблюдается, чтобы подрубка 
ихъ краевъ была тщательная и аккуратная, производимая льняною 
восченою ниткою, при чемъ число стежковъ въ 1 верш, должно быть 
не менѣе 10 и не болѣе 14. Швы мѣшка должны быть прочно за-
крѣплены. Размѣры сухарнаго мѣшка должны быть не меньшіе про-
тивъ установленныхъ. Относительно опредѣленія при пріемѣ мѣш-
ковъ качества парусины, изъ коей они изготовляются, Пріемныя 
Комиссіи руководствуются описаніемъ при прик. по военн. вѣд. 
1899 г. № 75. 

§ 161 . Сухарный порціонный мѣшокъ. 
(Пр. 1909 г. 175). 

Сухарный пордіонный мѣшокъ изготовляется изъ цѣльнаго отрѣзка і47в. 
(фабричнаго) рубашечнаго холста, складывая его по длинѣ вдвое и 
сшивая, по нижнему и боковому краямъ, двойнымъ швомъ запаши-
вомъ. Рубашечный холстъ долженъ отвѣчать во всемъ его описанію, 
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іюмѣіценному въ приказt по воен. вѣд. 1899 года № 75 Верхній 
край мѣшка на Ѵкз вершка загибается внутрь и прострачивается кру • 
гомъ одной строчкой, въ разсгояніи Ѵіб вертка отъ края съ подги-
бомъ холста внутрь; въ верхній образовавшійся промежутокъ пропу-
скается бичевка (вздерягка). Въ готовомъ видѣ мѣшокъ имѣетъ слѣ-
дугощіе размѣры: длина бѴі вершка, ширина 4Ѵ2 вершка. Бичевка 
къ мѣшку полагается длиною IB вершковъ, тонкая, ушивочная, со-
стоящая изъ двухъ прядей: толщина ея по окружности около Ѵв вершка. 

Шитье доллсно производиться льняною, восчевою ниткою, при 
чемъ число сгежковъ въ 1 вершкѣ должно быть отъ 12 до 14. 

§ 162 . Сумка патронная поясная пѣхотная (къ 3 - х ъ линейной винтовкѣ). 
(Пр. 189-2 г. Ко j305, 1893 г. Л^ 135 и 1899 г. № 365). 

1477. Патронная сумка состоитъ изъ трапецоидальнаго корпуса (ящика) 
и крышки; по наружному виду и устройству она должна отвѣчать уста-
новленному образцу. Сумка дѣлается изъ слѣдующихъ матеріаловъ: 
а) корпусъ, крышка и внутренняя пеірегородка—изъ бѣлаго вальце-
ваннаго мосговья; б) носильныя петли — изъ бѣлой глянцевой кожи 
и в) шарниръ, прикрѣпляющій крышку къ корпусу, и трынчики—изъ 
бѣлой юфтовой кожи. 

Вальцеванное мостовье должно быть плотное, стойкое, хорошо 
выдѣланное, вполнѣ продубленное и совершенно отмытое оть извести, 
употребляемой для удаленія волоса; оно должно быть жированное, 
не жесткое и не ломающееся при сгибаніи, гладко выстроганное по 
бахтармѣ, безъ пашинъ, глубокихъ подрѣзей и большихъ оспинъ. 
ГІодрѣзи, не глубже ^и толщины кожи, и оспины неглубокія, вполнѣ 
заросшія и безъ те.мнаго пятна по срединѣ. допускаются. Толщина 
мостовья должна быть не менѣе Vs дюйма (ЗѴ4 миллиметровъ) во 
всѣхъ частяхъ сумки. 

Глянцевая кожа доллша быгь плотная, хорошо выдѣданная, 
вполнѣ продубленная, лшрованная, не лсесткая и не ломающаяся при 
сгибаніи, гладко выстроганная по бахтармѣ, безъ пашинъ, подрѣзей 
и глубокихъ незаросшихъ оспинъ. Толщина кожи должна быть не 
менѣе дюйма (2^/8 миллиметровъ). 

Юфтовая кожа должна быть плотная, мягкая, не пухлая, хорошо 
выдѣланная и пролшрованная, бе.зъ пашинъ и подрѣзей; здоровыя 
оспины допускаются не въ большомъ количествѣ. Толщина кожи 
должна быть не менѣе ^ ів дюйма (І^/б миллиметра), 

Корпусъ сумки дѣлается изъ трехъ отрѣзковъ кожи, составляю-
щихъ: одинъ отрѣзокъ — долевыя стѣнки и донышко, а два осталь-
ных!- отрѣзка — двѣ поперечныя стѣнки. Первый отрѣзокъ, прямо-
угольный, штампуется по формѣ корпуса сумки, для образованія ея 
донышка и передней и задней стѣнокъ, такимъ образомъ, чтобы эти 

Исправлено согл. прик. по воен. вѣд. 1910 г. № 346. Описаніе этого 
холста—см. § 214. 
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стѣнки составляли съ донышкомъ тупые углы. Поперечныя стѣнки 
сумки вверху шире, а къ низу постепенно съуживаются; верхній край 
каждой изъ этихъ стѣнокъ,^по средиаѣ ширины, имѣетъ полукруглый 
вырѣзъ: шириною около Ѵз верш, и вышиною около Ѵ4 верш. До-
левыя и поперечныя стѣнки сумки сшиваются между собою въ при-
тычку ихъ краевъ сквозною строчкою, безъ загибовъ и безъ оторочки, 
при чемъ веѣ сшиваемыя между собою ребра стѣнокъ и донышка 
должны приходиться такъ, чтобы не было видно поперечнаго срѣза 
кожи въ стыкахъ. Верхніе края стѣноісъ корпуса не имѣютъ ото-
рочки. Внутри корпусъ сумки раздѣленъ одною перегородкою, идущею 
по всей вышинѣ сумки, на два равныхъ между собою отдѣленія или 
гнѣзда, для помѣщеяія патроновъ. Перегородка эта имѣетъ въ верх-
немъ краѣ дугообразный вырѣзъ, такой же формы и размѣровъ, какъ 
и въ боковыхъ стѣнкахъ; она должна прилегать къ донышку и бо-
ковымъ стѣнкамъ; перегородка прихватывается (пришивается) дратвою 
къ передней и задней стѣнкамъ ящика въ трехъ мѣстахъ: вверху, 
ввйзу и по срединѣ двумя стежками въ каясдомъ. 

Крышка сумки четыреугольная, состоитъ изъ верхней стѣнки и 
передней закраины, штампуемыхъ изъ одного отрѣзка кожи и изъ 
двухъ, пришиваемыхъ къ поперечнымъ и отвѣснымъ краямъ крышки, 
наугольниковъ, имѣющихъ нижній и задній края закругленные. При-
шивъ наугольниковъ къ крышкѣ сумки производигся въ притычку 
краевъ сквозною строчкою, такъ же, какъ а сшивка долевыхъ и по-
перечныхъ стѣнокъ. Крышка прикрѣпляегся къ корпусу сумки по-
средствомъ шарнира, изъ бѣлой юфтовой кожи, длиною во всю длину 
сумки и шириною 3/4 вершка, пришиваемаго однимъ продольнымъ 
краемъ къ верхнему краю задней стѣнки корпуса снаружи, а дру-
гимъ—къ заднему краю крышки съ внутренней стороны. Пришивъ 
шарнира къ крышкѣ и къ корпусу сумки производится четырьмя 
строчечными швами: двумя къ крышкѣ и двумя къ корпусу сумки, 
идущими на разстояніи Vie вершка отъ долевыхъ краевъ шарнира и 
на 1/4 верш, одинъ шовъ отъ другого. Для открыванія и закрыванія 
крышки, къ ел передней закраинѣ и -боковымъ наугольникамъ при-
шиваются: а) къ передней закраинѣ по срединѣ ея длины, тремя 
продольными и одною поперечною строчками, —юфговый ремешокъ,— 
трынчикъ, направленный свободнымъ концомъ вверхъ, имѣющимъ 
загибъ въ Ѵв верш., подшиваемый къ трынчику строчечнымъ швомъ 
и б) къ боковымъ наугольникамъ, въ разстояніи "̂ /іе верш- отъ 
отвѣсныхъ реберъ крышки, двумя долевыми и одною поперечною 
строчками,—2 трынчика, обращенныхъ свободными концами внизъ. 
Эти трынчики, по средивѣ своей ширины, въ разстояніи iVs верш, 
отъ верхняго пришитаго края, имѣюгъ по одной просѣчной петлѣ 
ВТ видѣ круглаго отверстія въ Vs верш, въ діаметрѣ, и прямолиней-
ной просѣчки 1/4 верш, длиною. Помощью этихъ петель трынчики 
застегиваются на мѣдэыя кнопки, вышиною и діаметромъ около 
Vs верш., укрѣпляемыя по срединѣ ширины боковыхъ стѣнокъ сумки 
и въ разстояніи верш, отъ нижаяго ихъ края, посредствомъ про-
пуска шпенька ихъ сквозь стѣнку сумки и расклепки его по мѣдной 
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шайбѣ, діаметромъ около Ѵ4 верш. Мѣдныя кнопки эти должвы быть 
цѣльныя, точеныя, а отнюдь не накладныя, что изслѣдуется при 
пріемѣ. Кнопки изъ металлическаго стержня, обложеннаго листовою 
мѣдью, отнюдь не допускаются. 

Для носки патронной сумки на поясномъ ремнѣ, на передней 
стѣнкѣ сумки имѣются 2 носильныя петли изъ бѣлой глянцевой кожи, 
нашиваемыя: а) отъ поперечныхъ краевъ сумки на ^/s верш, и б) отъ 
верхняго и нижняго долевыхъ краевъ сумки на Vie верш. Эти петли 
пришиваются къ передней стѣнкѣ сумки съ нѣкоторымъ напускомъ 
(изгибомъ вверхъ), посредствомъ 2 строчечныхъ швовъ на' каждомъ 
концѣ, изъ коихъ одинъ шовъ идетъ у самаго поперечнаго края 
петли, на Ѵз2 верш, отъ него, а другой шовъ въ разстояніи отъ 
перваго: а) на верхнемъ концѣ петли —^/ів верш., и б) на нижнемъ 
концѣ петли—Vs верш. Нашитыя такимъ образомъ носильныя петли 
образуютъ свободный проходъ для поясного ремня съ пряжкою, имѣя 
внутреннее отверстіе длиною І^/в верш, и вышиною въ отверстіи 
около Vg вершка. 

Р А 3 М Ѣ Р Ы. 

Наибольшіе. Наименьшіе. 

Размѣры и вѣсъ патронной сумки. В е р ш в 0 в ъ . 
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Лачество гшготовленія и условія пріема. Шитье сумки должно 
быть чистое, ровное и крѣпкое, производимое въ строчку дратвою 
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Бзъ ЛЬНЯНОЙ восченой (смоленой) пряжи; число стежковъ въ строчкѣ 
на протяженіи 1 вершка должно быть не менѣе 10 и не болѣе 14; 
при ручномъ швѣ проколы шиломъ должны идти перпендикулярно, 
а не вдоль строчки. Шитье сумки болѣе рѣдкое, или болѣе частое, 
не допускается, какое бы оно не было-ручное или машинное. Всѣ 
ребра и сбрѣзные края корпуса, крышки и перегородокъ сумки 
должны быть тщательно заглажены, залакированы или завосчены 
такъ, чтобы въ ребрахъ корпуса не было никакого зазора. Всѣ швы 
сумки должны быть прочно закрѣплены. На верхнихъ углахъ кор-
пуса и нижнихъ углахъ крышки дѣлаются закрѣпы изъ двойной 
нитки. 

При пріемѣ патронныхъ сумокъ должно быть наблюдаемо, чтобы 
качество ихъ изготовленія было отнюдь не ниже утвержденнаго 
образца, а размѣры вполнѣ соотвѣтствовали описанію, не выходя изъ 
установленныхъ допусковъ. При этомъ надо обращать особенное 
вниманіе на слѣдующее: а) гнѣзда сумки должны быть совершенно 
одинаковыхъ размѣровъ, въ длину и ширину, что повѣряется въ 
каждой сумкѣ одновременнымъ вкладываніемъ въ ея гнѣзда 2 дере-
вянныхъ или желѣзныхъ вкладышзй, или 2 патронныхъ пачекъ съ 
15 патронами каждая, которые должны плотно входить въ гнѣзда 
сумки; б) носильныя петли, служащія для пропуска поясного ремня, 
должны быть изъ кожи совершенно плотной, отнюдь не пухлой и не 
растягивающейся и размѣры этихъ петель должны вполнѣ отвѣчать 
описанію, что повѣряется при пріемѣ вкладываніемъ въ петли метал-
лическихъ или деревянныхъ вкладышей, требуя при этомъ, чтобы 
внутренній зазоръ петель былъ не болѣе или не менѣе этихъ вкла-
дышей и в) вѣсъ сумокъ не долженъ выходить изъ установленныхъ 
предѣловъ, соотвѣтствующихъ нормальной влажности кожи въ 13%, 
вслѣдствіе сего, изъ предъявленной къ сдачѣ партіи сумокъ. берется 
Ѵіо% всего количества и въ нихъ опредѣляется содержаніе воды. 
Если при этомъ окажется воды болѣе 1В%, то вѣсъ сумокъ разсчи-
тывается на нормальную влажность въ 13%.—Сумки, изготовленныя 
изъ кожи, содержащей болѣе 15% воды, къ пріему не допускаются. 

Лримѣчаніе. Въ казачьихъ пѣшихъ частяхъ патронная сумка 
дѣлается изъ чернаго вальцеваннаго мостовья. 
Согласно приказа по воен. вѣд. 1909 г. № 175 поясная пѣхог-

ная патронная сумка полагается съ закругленнымъ дномъ (вмѣсто 
прямолинейнаго) съ прожировкой всей кожи. 

§ 163 . Сумка патронная поясная кавалерійская (нъ 3 - х ъ линейной 
винтовкѣ). 

(Пр. 1894 Г,.№ 95 и Пр. 1899 ;г. № :365). 

Патронная сумка состоитъ изъ трапецоидальнаго корпуса (ящика) итв 
и крышки и по наружному виду и устройству должна отвѣчать уста-
новленному образцу. Сумка дѣлается изъ слѣдующихъ матеріаловъ: 
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а) корпусъ, крышка и внутренняя перегородка—изъ бѣлаго вальце-
ваннаго мостовья; б) носильныя петли — изъ бѣлой глянцевой кожи 
и в) шарниръ, прикрѣпляющіи крышку къ корпусу, и трынчики—изъ 
бѣлой юфтовой кожи. 

Вальцеванное мостовье должно быть плотное, стойкое, хорошо 
выдѣланное, вполнЬ продубленное и совершенно отмытое отъ извести, 
употребляемой для удаленія волоса; оно должно быть жированное, 
не жесткое и не ломающееся при сгибаніи, гладко выстроганное по 
бахтармѣ, безъ пашинъ, глубокихъ подрѣзей и большихъ оспинъ. 
П(>дрѣзи, не глубже ^и толщины кожи, и оспины не глубокія, вполнѣ 
заросшія и безъ темнаго пягна по срединѣ, допускаются, если онѣ 
не приходятся въ мѣстахъ сшива частей сумки. Толщина мостовья 
должна быть не менѣе дюйма (2з/8 миллиметра) во всѣхъ частяхъ 
сумки, за исключеніемъ долевыхъ перегородокъ, гдѣ она допускается 
въ Ѵіб дюйма (Р/б миллиметра). 

Глянцевая кожа должна бьіть плотная, хорошо выдѣланная, 
вполнѣ продубленная, жированная, не жесткая и не ломающаяся при 
сгибаніи, гладко выстроганная по бахтармѣ, безъ пашинъ, подрѣзей 
и глубокихъ незаросшихъ оспинъ. Толщина кожи должна быть не 
менѣе 3/32 дюйма (23/^ миллиметра). 

Юфтовая кожа должна быть плотная, мягкая, не пухлая, хорошо 
выдѣланная и прожированная, безъ пашинъ и подрѣзей; здоровыя 
оспины допускаются не въ большомъ колачествѣ. Толщина кожи 
должна быть не менѣе Vie дюйма (P/s миллиметра). 

Корпусъ сумки дѣлается изъ трехъ отрѣзковъ кожи, составляю-
щихъ: одинъ отрѣзокъ — долевыя стѣнки и донышко, а два осталь-
ныхъ отрѣзка ~ двѣ поперечныя стѣнки. Первый отрѣзокъ, прямо-
угольный, штампуется по формѣ корпуса сумки, для образованія ея 
доаышка и передней и задней стѣнокъ, такимъ образомъ, чтобы эти 
стѣнки составляли съ донышкомъ тупые углы. Поперечныя стѣнки 
сумки вверху шире, а книзу несколько съуживаюгся; верхній край 
каждой изъ стѣнокъ, по срединѣ ширины, имѣетъ дугообразный вы-
рѣзъ, шириною во всю ширину стѣнки и вышиною около Ѵіб верш. 
Долевыя и поперечныя стѣнки сумки сшиваются между собою въ 
притычку ихъ краевъ сквозною строчкою, безъ загибовъ и безъ ото-
рочки, при чемъ всѣ сшаваемыя между собою ребра стѣнокъ и до-
нышка должны приходиться такъ, чтобы не было видно поперечнаго 
срѣза кожи въ стыкахъ. Верхніе края стѣнокъ корпуса не ЕМѢЮТЪ 
оторочки. Внутри корпусъ сумки раздѣленъ тремя перегородками: 
одною поперечною и двумя долевыми, на четыре равныхъ между со-
бою отдѣленія или гнѣзда, для помѣщенія патроновъ. Перегородки 
эти имѣютъ верхніе края прямолинейные; онѣ должны прилегать къ 
донышку и боковымъ стѣвкамъ сумки, не доходя до верхняго ея 
края: долевыя перегородки на ^/з верш., а поперечная перегородка 
на Ѵг верш. Перегородки прихватываются (пришиваются) дратвою 
кь передней, задней и поперечнымъ стѣнкамъ корпуса въ двухъ мѣ-
стахъ: вверху и внизу, двумя стежками въ каждомъ. 
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Крышка сумки, четыреугольная, состоитъ изъ верхней стѣнки и 
передней закраины, штампуемыхъ изъ одного отрѣзка кожи, и изъ 
двухъ, аришиваемыхъ къ поперечнымъ и отвѣснымъ краямъ крышки, 
наугольниковъ, имѣющихъ нижній и задній края закругленные. При-
шивъ наугольниковъ къ крышкѣ сумки производится въ притычку 
краевъ сквозною строчкою такъ же, какъ и сшивка долевыхъ и по-
перечныхъ стѣнокъ. Крышка прикрѣпляется къ корпусу сумки по-
средствомъ шарнира, изъ бѣлой юфтовой кожи, длиною во всю длину 
сумки и шириною 3/4 верш., пришиваемаго, однимъ продольнымъ 
краемъ —къ верхнему краю задней стѣнки корпуса снаружи, а дру-
гимъ—къ заднему краю крышки съ внутренней стороны. Пришивъ 
шарнира къ крышкѣ и корпусу сумки производится четырьмя стро-
чечными швами: двумя къ крышкѣ я двумя къ корпусу сумки, иду-
П1.ИМИ на разстояніи Ѵіб верш, отъ долевыхъ краевъ шарнира и на 
Vie верш, одинъ шовъ отъ другого. Для открыванія и закрыванія 
крышки, къ ея передней закраинѣ и боковымъ наугольникамъ при-
шиваются: а) къ передней закраинѣ, по срединѣ ея длины, тремя 
продольными и одною поперечною строчками,—юфтовый ремешокъ,^— 
трынчикъ, направленный свободнымъ концомъ вверхъ, имѣющимъ 
загибъ въ Vs верш., подшиваемый къ трынчику строчечнымъ швомъ 
и б) къ боковымъ наугольникамъ, въ разстояніи ^U верш, отъ отвѣс-
ныхъ реберъ крышки двумя долевыми и одною поперечною строч-
ками — '2 трынчика, обращенныхъ свободными концами внизъ. Эти 
трынчики, по срединѣ своей ширины, въ разстояніи 1 — 1 Vs верш, 
отъ верхняго пришитаго края, имѣютъ по одной просѣчной петлѣ 
въ видѣ: круглаго отверстія, въ Vs верш, въ діаметрѣ, и прямоли-
нейной просѣчки Vd верш, длиною. Помощью этихъ петель трынчики 
застегиваются на мѣдныя кнопки, вышиною и діаметромъ около 
Vs верш., укрѣпляемыя, по срединѣ ширины боковыхъ стѣнокъ сумки 
и въ разстояніи верш, отъ нижняго ихъ края, посредствомъ про-
пуска шпенька ихъ сквозь стѣнку сумки и расклепки его по мѣдной 
шайбѣ, діаметромъ около Ѵ4 верш. Мѣдныя кнопки эти должны быть 
цѣльныя, точеныя, а отнюдь не накладныя, что изслѣдуется при 
аріемѣ. Кнопки изъ металлическаго стержня, обложеннаго листовою 
мѣдью, отнюдь не допускаются. 

Для носки патронной сумки (на поясномъ и шейномъ ремняхъ), 
на передней ея стѣнкѣ (обращенной къ тѣлу человѣка) имѣются 2 но-
сильныя петли изъ бѣлой глянцевой кожи съ желѣзными лужеными 
пряжками на верхнихъ ихъ концахъ, служащими для продѣванія шей-
наго ремня. Эти петли нашиваются: а) отъ поперечныхъ краевъ 
сумки на 3/g верш, и б) отъ верхняго ея долевого края на — 
1/2 верш. ІІришивъ петель производится такъ: нижній конецъ каж-
дой петли пристрачивается къ дну сумки, въ разстояніи Vis верш, 
отъ передняго долевого нилшяго края сумки, верхній же конецъ петли 
пропускается черезъ луженую желѣзную пряжку, подгибается внутрь 
подъ петлю и пришивается къ передней стѣнкѣ сумки двумя стро-
чечными швами, находящимися на Vs верш, одинъ шовъ отъ дру-
гого. Нашитыя такимъ образомъ носильныя петли образуюгъ свобод-
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ный проходъ для поясного ремня на l^/ie вершка. Желѣзныя дуже-
ныя пряжки четыреугодьныя, съ закругленными углами, дѣяаются изъ 
жѳлѣзной проволоки толщиною № 10 по англійскому калабромѣру. 

Шейный носильный ремень къ сумкѣ изготовляется согласно 
описанію, изложенному выше въ § 141. 

Размѣры и вѣсъ патронні й сумки. 

Высота долевыхъ и поперечныхъ стѣеокъ внутри, перпендику-
ллрно Еъ верхнимъ краяшъ . 

Высота перегородокъ; 

Ширина корпуса ввѵтри: 

гнѣздъ внутри 

долевыхъ . 

поперечныхъ 

Длина корпуса внутри, по прямому направленію 

у верхняго края, 

у нишняго края. 

Длина 

Ширина 

Длина крышки внутри по прямому ваправленію 

Ширина крышки внутри 

передней 

боковой по срединѣ . 

передняго 

бОЕОВЫХЪ 

Ширина трынчиковъ при крышкѣ 

Длина въ отдѣлкѣ | 

Ширина . 

Вѣсъ сумкп 

Ширина закраинъ 
крышки внутри: 

Длина трынчиковъ при 
крышкѣ, снаружи: 

восильныхъ петель. 

Р А 3 М Ѣ Р Ы. 

Наибольшіе. Наниеньшіе. 

В е р ш к о в ъ. 

125/ l-V. 

iVe 

IV 
1 iVi« 
1 

ЗѴ'8 зѴів 

1Ѵ2 

ЗѴ4 

"/32 

— 

174 

— V2 
З о л о т н и к о в ъ. 

40 1 34 

Еачество изготовленіл и условіл пріема. Шитье сумки должно 
быть чистое, ровное и крѣпкое, производимое въ строчку дратвою 
изъ льняной восченой (смоленой) пряжи; число стежковъ въ строчкѣ 
на протяженіи 1 верш, должно быть не менѣе 10 и не болѣе 14; 
при ручномъ швѣ проколы шиломъ должны идти перпендикулярно, 
а не вдоль строчки. Шитье сумки, болѣе рѣдкое или болѣе частое, 
не допускается, какое бы оно ни было, ручное или машинное. Всѣ 
ребра и обрѣзные края корпуса, крышки и перегородокъ сумки дол-
жны быть тщательно заглажены, залакированы или завосчены такъ, 
чтобы въ ребрахъ корпуса не было никакого зазора. Всѣ швы сумки 
должны быть прочно закрѣплены. На верхнихъ углахъ корпуса и 
нижнихъ углахъ крышки дѣлаются закрѣпы изъ двойной нитки. 
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При пріемѣ патройныхъ сумокъ должно быть наблюдаемо, чтобы 
качество ихъ изготовленія было отнюдь не ниже утвержденнаго 
образца, а размѣры вполнѣ соотвѣтствовали описанію, не выходя изъ 
установденныхъ допусковъ. При этомъ надо обращать особое веима-
ніе на слѣдующѳе: а) гнѣзда суики должны быть совершенно одина-
ковыхъ размѣровъ, въ длину и ширину, что повѣряется въ каждой 
«умкѣ одновременнымъ вкладываніемъ въ ея гнѣзда 4 деревянныхъ 
или желѣзныхъ вкладышей, или 4 патронныхъ пачекъ въ желѣзной 
обоймѣ съ б патронами каждая, которые должны плотно входить въ 
гнѣзда сумки; б) носильныя петли, служащія для пропуска поясного 
ремня, должны быть изъ кожи совершенно плотной, отнюдь не пух-
лой и не растягивающейся^ и размѣры этихъ петель должны вполнѣ 
отвѣчать описанію, что повѣряется при пріемѣ и в) вѣсъ сумки не 
долженъ выходить изъ установленныхъ предѣловъ, соотвѣтствующихъ 
нормальной влажности кожи въ 13%; вслѣдствіе сего .изъ предъяв-
ленной къ сдачѣ партіи сумокъ берется Ѵіо% всего количества и въ 
нихъ опредѣляется содержаніе воды. Если при этомъ окажется воды 
^олѣе 13%, то вѣсъ сумокъ разсчитывается на нормальную влаж-
ность въ 16%. Сумки, изготовленныя изъ кожи, содержащей болѣе 
15% воды, къ пріѳму не допускаются-

§ 1 6 4 . Сумка патронная для нижнихъ чиновъ Отдѣльнаго Корпуса 
Жандармовъ, вооруженныхъ пистолетами Браунингъ 9 м.м. 

(Пр. 1911 г. № 114). 

Патронная сумка состоитъ изъ прямоугольнаго корпуса (ящика) і479 
и крышки и по наружному виду и устройству должна отвѣчать уста-
новленному образцу. Сумка дѣлается изъ слѣдующихъ матеріаловъ: 
а) корпусъ, крышка и внутренняя перегородка—изъ краснаго валь-
цеваннаго мостовья; б) носильныя петли и в)шарниръ, прикрѣпляю-
ЩІЙ крышку ЕЪ корпусу и трынчикъ—изъ красной юфтовой кожи. 

Вальцеванное мостовье должно быть плотное, стойкое, хорошо 
выдѣланное, вполнѣ продубленное и совершенно отмытое отъ извести, 
употребляемой для удаленія волоса; оно должно быть жированное, 
не жесткое и не ломающееся при сгибаніи, гладко выстроганное по 
^ахтармѣ, безъ пашинъ, глубокихъ подрѣзей и большахъ оспинъ. 
Подрѣзи не глубже ѴІ толщины кожи, и оспины не глубокія, вполнѣ 
заросшія и безъ темнаго пятна по серединѣ, допускаются, если онѣ 
не приходятся въ мѣстахъ сшива частей сумки. Толщина мостовья 
должна быть не менѣе /̂зг дюйма (2 /̂s миллиметра) во всѣхъ частяхъ 
сукки за исключеніемъ поперечной перегородки, гдѣ она допускается 
въ Ѵіб дюйма (Р/б миллиметра). 

Юфтовая кожа должна быть плотная, хорошо выдѣланная, вполнѣ 
продубленная, жированная, не жесткая и не ломающаяся при сги-
бавіи, гладко выстроганная по бахтармѣ, безъ пашинъ, подрѣзей и 
глубокихъ незаросшихъ оспинъ. Толщина кожи должна быть не менѣе 

дюйма (23/8 миллиметра). 
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Корпусъ сумки, дѣлается изъ трехъ отрѣзковъ кожи, составляю-
пщхъ: одинъ отрѣзокъ—долевыя стѣнки и донышко, а два осталь-
еыхъ отрѣзка—двѣ поперечный стѣнки. Первый отрѣзокъ, прямо-
угольный, штампуется по формѣ корпуса сумки, для образовавія ея 
донышка и передней и задней стѣнокъ, такимъ оі^разомъ, чтобы эти 
стѣики составляли съ донышкомъ прямые углы; поперечныя стѣнки 
сумки прямоугольный. 

Долевыя стѣнки сумки сшиваются между собою въ притычку ихъ 
краевъ сквозною строчкою, безъ загибовъ и безъ оторочки, причемъ 
всѣ сшиваемыя между собою ребра стѣнокъ и донышка должны при-
ходиться такъ, чтобы не было видно поперечнаго срѣза кожи въ 
стѣнкахъ, Верхніе края стѣнокъ корпуса не имѣютъ оторочки. Внутри 
корпусъ сумки раздѣленъ одной поперечной перегородкой на два 
равныхъ между собою отдѣленія или гнѣзда, для помѣщенія въ од-
номъ изъ нихъ пачки патроновъ, а въ другомъ маслянки и сальной 
тряпки, а поверкъ ихъ—запасной обоймы съ патронами. Перегородка 
эта имѣетъ верхніе края прямолинейные; они должны прилегать къ 
донышку и долевымъ стѣнкамъ сумки и не доходить до верхняго ея 
края на Ѵг верш. Перегородка прихватывается (пришивается) драт-
вою къ долевымъ стѣнкамъ корпуса въ двухъ мѣстахъ, вверху и 
внизу, двумя стежками въ каждомъ. 

Крышка сумки, чегыреугольная, состоить изъ верхней сгѣнки и 
передней закраины, штампуемыхъ изъ одного отрѣзка кожи, и изъ 
двухъ, пришиваемыхъ къ поперечнымъ и отвѣснымъ краямъ крышки 
наугольниковъ, имѣющихъ нижній и задній края закругленные. При-
шивъ наугольниковъ къ крышкѣ сумки производится въ притычку 
краевъ сквозною строчкою такъ же, какъ и сшивка долевыхъ и попе-
речныхъ стѣнокъ. Крышка прикрѣпляется къ корпусу сумки посред-
ствомъ шарнира изъ красной юфтовой кожи, длиною во всю длину 
сумки, шириною верш., пришиваемаго однимъ продольнымъ 
краемъ—къ верхнему краю задней стѣнки корпуса снаружи, а другимъ— 
къ заднему краю крышки съ внутренней стороны. Пришивъ шарнира 
къ крышкѣ и корпусу сумки производится четырьмя строчечными 
швами: двумя къ крышкѣ и двумя къ корпусу сумки, идущими на 
разстояніи Ѵіб верш, отъ долевыхъ краевъ шарнира и на ^/іе верш, 
одинъ шовъ отъ другого. 

Съ внутренней стороны крышки, отъ середины къ переднему 
правому углу ея, пристрачивается одною сквозною строчкою клапанъ, 
изъ полоски мягкой тонкой кожи, длиною въ ІѴіб верш, и шириною: 
спереди, у открытаго конца—Ѵа верш, и сзади, у глухого конца— 

верш. Въ этотъ клапанъ, какъ въ футляръ, вкладывается пла-
стинчатая металлическая отвертка къ пистолету Браунингъ. 

Для открыванія и закрыванія крышки, къ ея передней закраинѣ, 
пришивается по серединѣ ея длины, двумя продольными и одною 
поперечною строчками,—юфтовый ремешокъ,—трынчикъ, направлен-
ный свободнымъ концомъ внизъ. Этотъ трынчикъ, по серединѣ своей 
ширины, въ разстоявіи iVg верш, отъ верхняго пришитаго края, 
имѣетъ просѣчную петлю въ видѣ круглаго отверстія, въ Ѵз верш. 
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въ діамѳтрѣ, и прямолинейной просѣчіш Ѵ4 верш, длиною. Помощью 
этой петли трынчикъ застегивается на мѣдную никеллиро ванную 
кнопку, вышиною и діаметромъ около Vs верш., укрѣпляемую по сёре-
динѣ длины донышка сумки, и въ разстояніи /̂s верш, отъ передняго 
края, посредствомъ пропуска шпенька ея сквозь стѣнку сумки и 
расклепки его по мѣдной шайбѣ, діаметромъ около Ѵ4 верш. Мѣдная 
кнопка эта должна быть іуѣльная точеная, а отнюдь не накладная, 
что изслѣдуется при пріемѣ^ Кнопки изъ желѣзнаго стержня, обло-
женнаго листовою мѣдью. отнюдь не допускаются. 

Для носки патронной сумки (на поясномъ ремнѣ), на задней ея 
стѣнкѣ (обращенной къ тѣлу человѣка) имѣются двѣ петли изъ крас-
ной глянцевой кожи, служагщія для продѣванія поясного ремня. Эти 
петли нашиваются отъ поперечныхъ краевъ сумки на з/g верш, и 
отъ верхняго ея долевого края на /̂в верш. Пришивъ петель про-
изводится такъ: верхній конецъ петли пристрачивается лѣвой сторо-
ною къ верхнему краю зaднeй^ стѣнки, затѣмъ перегибается внизъ и 
пристрачивается по лицевой сторонѣ къ нижнему краю стѣнки. На-
шитыя такимъ образомъ носильныя петли образуютъ свободный про-
ходъ для поясного ремня на iVs верш. 

Размѣръ и вѣсъ патронной сумки. 

Высота долевыхъ стѣнокъ внутри, перпендикулярно къ верхнимъ 
краямъ, IVs верш.; высота поперечной перегородки ІѴв верш.; 
длина корпуса внутри, по прямому направлевію, 2Vie верш. ширина 
корпуса внутри Vs верш.; длина крышки внутри по прямому направ-
ленію 3 Vs верш.; ширина крышки внутри 1 верш.,?ширина закраинъ 
Vs верш., длина ірынчика 2ѵ8 верш., ширина трынчика Vs верш., 
длина въ отдѣлкѣ носильныхъ петель ІѴе верш, внутри и IVg верш, 
снаружи и ширина Vs верш,; вѣсъ сумки не менѣе '31 золотника^,'и 
не болѣе 85 золотниковъ. 

Ііачества и условіл пргема. Шитье сумки должно быть чистое, 
ровное и крѣпкое, производимое въ строчку дратвою изъ льняной 
восченой (смоленой) пряжи; число стежковъ въ строчкѣ на протя-
женіи 1 верш, должно быть не менѣе 10 и не болѣе 14; при ручномъ 
швѣ проколы шиломъ должны идти перпендикулярно, а не вдоль 
строчки. Шитье сумки болѣе рѣдкое или болѣе частое не допускается, 
какое бы оно не было, ручное или машинное. Всѣ ребра и обрѣзные 
края корпуса, крышки и перегородки сумки должны быть тщательно 
заглажены, залакированы или завосчены такъ, чтобы въ ребрахъ 
корпуса не было никакого зазора. Всѣ швы' сумки должны быть 
прочно закрѣпле^ы. На верхнихъ углахъ корпуса и нижнихъ углахъ 
крышки дѣлаются закрѣпы изъ двойной нитки. 

При пріемѣ патронныхъ сумокъ должно быть наблюдаемо, чтобы 
качество ихъ изготовленія было отнюдь не ниже утвержденнаго 

*) Приказомъ по воен. вѣд. 1912 г. № 112—длина сумки ^должна быть 
ЗѴіб верш. 
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образца, а размѣры ваоднѣ соотвѣтствовали описанію, не выходя 
изъ установленныхъ допусковъ. При этомъ надо обращать особое 
вниманіе на слѣдующее: а) гнѣзда сумки должны быть совершенно 
одинаковыхъ размѣровъ, въ длину и ширину, что повѣряется въ 
каждой сумкѣ. одновременнымъ вкладываніемъ въ ея гнѣзда коробки 
съ патронами, маслянки. тряпки и обоймы съ патронами, которыя 
должны плотно входить въ гнѣзда сумки; б) носильныя петли, слу-
жащая для пропуска поясного ремня, должны быть изъ кожи совер-
шенно плотной, отнюдь не пухлой и не растягивающейся, и размѣры 
этихъ петель должны вполнѣ отвѣчать описанію, что повѣряется при 
пріемѣ и в) вѣсъ сумки не долженъ выходить изъ установленныхъ 
предѣловъ, соотвѣтствующихъ нормальной влажности кожи .13%. 

§ 1 6 5 . Сумка патронная запасная пѣхотнал. 

(Пр. 1893 г. № 135 и 1889 г. № 365). 

1480 Запасная патронная сумка состоитъ изъ сумки, въ видѣ кармана 
съ клапаномъ и изъ пришитыхъ къ ней. тесемочной перевязи и 
пристежного ремешка. Запасная сумка изготовляется изъ слѣдующихъ 
матеріаловъ: а) непромокаемой бѣлой (натуральнаго цвѣта) парусины, 
б) рубашечнаго фабричнаго холста, идушаіго на подбой сумки, в) пень-
ковой или льняной тесьмы для перевязи и г) бѣлой юфтовой кожи— 
для пристежного ремешка. 

Непромокаемая парусина и рубашечный фабричный холстъ должны 
быть изъ чистой льняной пряжи, ровнаго и плотнаго ткачества, безъ 
перетыкъ, костры, узловъ и дыръ; при этомъ непромокаемая парусина 
должна имѣть нѣкоторый наружный лоскъ, не будучи въ то же 
время липкою, маркою или пахучею. Въ рубашечномъ холстѣ допу-
скается, въ незначительномъ количествѣ, такъ называемый налетъ, 
остатки совершенно мягкой, незаплетенной въ ткань клѣтчатки, легко 
слетающей и отдѣляющейся отъ ткани. Означенныя ткани должны 
соотвѣтствовать образцамъ и слѣдующимъ техническимъ условіямъ: 

Вѣсъ квадр. аршина не шенѣе . , 
Вѣсъ арш. 8 верш, ширины не мепѣе 

Число витен въ 1 кв. дюймъ: 

Разрнвъ отрѣзка 7 дм. дли- f 
ною и I діі. шириною: | 

Разрывъ отрѣзка 7 дм. дли-
ною и 8 дне. шириною. 

основы 
утка 
въ сложности 
ло основѣ 
по утку 
въ сложности 
по основѣ 
по утку 
въ сложности 

Непромо- Рубашечный 
каемая 

ііарусина. холстъ. 

72 3. 
— 15 Ѵ. 3. 

н е м е н ѣ е. 
28 82 
24 32 
52 72 

130 ф. — 

130 „ 
300 — 

— 150 ф. 
— 150 „ 

350 „ 
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Парусина должна быть обработана непромокаемымъ составомъ, 
который не долженъ быть липкимъ, маркимъ и пахучимъ; послѣ 
24-часового лежанія въ водѣ, при обыкновенной температурѣ, про-
питанная составомъ ткань не должна вовсе измѣняться и составь 
не долженъ сходить съ ткани, при соприкосновеніи ея съ другими 
предметами. При наливаніи на ткань воды, ткань въ теченіе 24 ча-
совъ не должна пропускать сквозь себя воду и не темнѣть по всей 
поверхности или только въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, т. е. не должна не 
смачиваться, не напитываться водою. 

Тесьма для перевязи должна быть льняная или пеньковая, чи-
стой, двойной, кипорной ткани; ширина тесьмы верш., число 
нитей (прядей) въ тесьмѣ, при этой ширинѣ, должно быть въ полу-
дюймѣ (при положеніи лупы параллельномъ направленііо нитей) по 
основѣ не менѣе 6—7, а по утку не менѣе 5—6; вѣсъ 1 арш. тесьмы 
указной ширины (въ обработааномъ видѣ) долженъ быть не менѣе 
5Ѵ2 ЗОЛОТН., разрывъ тесьмы указной ширины долженъ быть не ме-
нѣе 400 фунтовъ. Тесьма должна быть обработана непромокаемымъ 
составомъ, при чемъ ея обработка должна соотвѣтствовать условіямъ, 
вышеуказаннымъ для непромоісаемой парусины, съ тѣмъ, что испы-
таніе тесьмы на непромокаемость (ненамокаемость) производится по-
груженіемъ въ воду отрѣзка тесьмы (въ 2 верш, длиною) на 1 часъ 
времени и тесьма при этомъ не должна впитывать воды болѣе 50о/, 
своего первоначальнаго вѣса. 

Юфтовая кожа должна быть плотная, мягкая, не пухлая, хорошо 
выдѣланная и прожированная, безъ пашинъ. Небольшія подрѣзи, не 
глубже іД толщины кожи и здоровыя оспины допускаются, если не 
приходятся у пришива ремешка къ сумкѣ или у просѣчныхъ петель. 
Толщина кожи должна быть не менѣе Vie дюйма (l^/g миллиметра). 

Запасная патронная сумка состоитъ изъ двухъ стѣпокъ—(перед-
ней и задней) и изъ клапана, составляющихъ одно цѣлое и изгото-
Бляемыхъ изъ одного четыреугольнаго огрѣзка парусины, подбива-
емаго на всемъ протяженіи рубашечнымъ холстомъ. Всѣ края пару-
сины и ея подбоя подгибаются внутрь на ѴІ верш, и по свободнымъ 
(не зашитымъ) краямъ сумки прострачиваются. Нижняя часть отрѣзка 
парусины, вмѣстѣ съ подбоемъ, загибается наружу и подшивается 
строчечными швами по долевымъ краямъ къ средней части отрѣзка, 
образуя переднюю стѣнку сумки. Остальная не подшитая часть от-
рѣзка парусины образуетъ клапанъ сумки. Боковые швы сумки со-
ставляютъ продолженіе боковыхъ прострочекъ клапана. На перед-
нюю стѣнку сумки, по срединѣ ея ширины, въ разстояніи ^U верш, 
отъ нижняго его края, нашивается оловянная пуговица, діаметромъ 
около Ѵв верш., толщиною около Ѵіб дюйма, на которую застеги-
вается клапанъ посредствомъ петли, дѣлаемой въ немъ, по серединѣ 
его ширины, на /̂е верш, отъ края. Петля эта, длиною Ѵ2 верш., 
обметывается по краямъ льняными нитками. Къ задней стѣнкѣ сумки, 
на /̂8 верш, отъ нижняго ея края, нашивается посредствомъ 3 стро-
чечныхъ швовъ (2 долевыхъ и 1 поперечнаго) юфтовый ремешокъ, 
обращенный свободнымъ концомъ внизъ. Этотъ ремешокъ по срединѣ 
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своей ширины, въ разстоявіи ЗѴ2 и 2^/4 верш, отъ пришитаго края, 
имѣетъ двѣ просѣчныя петли въ видѣ: круглаго отверстія — въ 
1/8 верш, въ діаметрѣ и прямолинейной просѣчки длиною около 
Ѵз вершка. 

Для носки запасной патронной сумки черезъ плечо, къ боко-
вымъ ея швамъ, въ разстояніи 1 верш, отъ нижняго ея края, на 
протяженіи 3/4 вершм пришивается 3 швами (2 долевыми и 1 попе-
речнымъ) тесемочная перевязь. Перевязь эта состоитъ изъ двухъ ча-
стей: правой короткой и лѣвой длинной. Свободный конецъ короткой 
части перевязи загибается на I верш., съ прострочкою по долевымъ 
краямъ, на желѣзную черную крашеную полукруглую петлю длиною 
около "/4 верш., вышиною около ^/в верш., шириною Ѵіб верш, и 
толщиною № 10 по англійскому калибромѣру. Длинная часть пере-
вязи свободнымъ концомъ продѣвается черезъ желѣзную черную 
крашеную пряжку съ среднею перекладиною, огибая эту перекла-
дину, затѣмъ пропускается черезъ вышесказанную полукруглую петлю 
на короткой части перевязи и пракрѣпляется къ средней перекла-
динѣ пряжки посредствомъ загиба конца перевязи на 1 верш, и 
пристрочки его по долевымъ краямъ, Желѣзная пряжка штампуется 
изъ листового лселѣза № 10 по англійскому калибромѣру. Длина ея 
около Ѵ4 верш., ширина ея около Vie верш, и ширина перекладины 
Ѵіб верш. 

Р А 3 М Ѣ Р Ы. 

Наиболыпіе. Наименьшіе. 

В е р ш к 0 в ъ. 

Размѣры и вѣсъ запасной сумки: 

Длина передней стѣеки сумки. 

Высота клапана зѵів 3 

Ширина суиЕИ 47* 

Длина длинной части перевязи въ отдѣлкѣ . 1 ар. 8 верш. l a p . 71/2 верш. 

Длина короткой части перевязи вь отдѣлкѣ . бѴі 5 

Длина ремешка 43/ 

Ширина его. 

о 0 л 0 т н и к 0 в ъ. 

Бѣсъ суыки. 33 30 

Лачество изготовленія и условш пріема. Запасная сумка 
должна быть чистой и аккуратной работы; шитье ея должно быть 
ровное и крѣпкое съ правильною затяжкою нитей, производимое 
восченою (смоленою) дратвою изъ льняной пряжи. Число стежковъ 
на протяженіи 1 верш, должно быть не менѣе 10 и не болѣе 14, 
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при ручномъ шитьѣ проколы шиломъ должны идти перпендикулярно 
къ сгрочкѣ, а отнюдь не вдоль ея. Шитье болѣе рѣдкое или болѣе 
частое, противь вншеуказаннаго, не допускается. Всѣ швы должны 
быть тщательно за крѣ плены. 

При пріемѣ запасныхъ сумокъ, парусина, рубашечный холстъ и 
тесьма для перевязи, изъ коихъ онѣ изготовляются, должны быть, 
кромѣ опредѣлеаія вь нихъ числа нитеи, испытываемы на разрывъ, 
на вѣсъ указного аршйна, а парусина и тесьма на непромокаемость. 
Для сего, при предъявленіи къ сдачѣ определенной партіи запас-
ныхъ сумокъ, должны быть доставлены, въ достаточномъ размѣрѣ 
для испытанія, отрѣзки тканей и тесьмы, изъ коихъ онѣ изготовлены. 
Пріемныя Комиссіи при интендантскихъ вещевыхъ складахъ, пред-
варительно изслѣдованія .пробныхъ отрѣзковъ ткани и тесьмы, должны 
убѣждаться, посредствомъ счета нитей и нарулшаго осмотра, въ тож-
дественности этихъ отрѣзковъ тѣмъ тканямъ и тесьмѣ, изъ которыхъ 
изготовлены запасныя сумки; если встрѣтится сомнѣніе въ этой тож-
дественности, то изъ предъявленной къ сдачѣ паргіи выбираются 
одна или двѣ запасныя сумки, распарываются и подвергаются тѣмъ 
испытаніямъ, которыя, по ихъ размѣру, могутъ быть произвздены. 

Кромѣ сего, при пріемѣ запасныхъ сумокъ, необходимо наблю-
дать, чтобы качество ихъ изготовленія было не ниже утвержденнаго 
образца, а размѣры соответствовали опасанію, не выходя изъ уста-
новленныхъ допусковъ. При этомъ доляшо быть обращаемо особое 
вниманіе на соотвѣтствіе оаисанію размѣровъ сумки, которые должны 
быть таковы, чтобы въ сумку помѣщались 30 патроновъ въ 2 кар-
тонныхъ пачкахъ, что повѣряется одновременнымъ вкладываніемъ въ 
сумку 2 деревянныхъ или металлическихъ вкладышей, или вклады-
ваніемъ 2 патронныхъ пачекъ съ 15 патронами каждая. 

§ 166. Сумка съ ремнемъ для носки карты и записной книжки (для 
унтеръ-офицеровъ жандармокихъ частей). 

(Пр. 1877 г. № 436 и 1899 г.:№ 365). 

Сумка для носки карты и записной книжки изготовляется изъ і48і 
бѣлой*) юфтовой кожи и, по своей формѣ и способу изготовленія, 
должна отвѣчать установленному образцу. 

Сумка имѣетъ форму четырехугольной кожаной коробки, длиною 
по боковымь краямъ (снаружи) —4із/ібверш., шириною 4—4Ѵ8верш. 
ш вышиною (глубиною) ІѴ4 — в е р ш , Передняя лицевая стѣнка 
сумки составляетъ съ донышкомъ сумки одно цѣлое, будучи выкроена 
изъ одного съ нимъ куска кожи; задняя же стѣнка сумки выкраи-
вается изъ одного куска кожи съ крышкою. Крышка сумки обра-

*) На основаніи приказа по воен. вѣд. 1907 г, № 245 сумка съ ремнемъ 
полагается изъ красной юфги, съ металлическрімъ (мѣднымъ), иикколированнымъ 
приборомъ. 
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зуется сначала, на протяжевіи P / s—2 верш., прямымъ продолженіемъ 
задней стѣнки сумки, имѣющимъ края прямые, затѣмъ остальная часть 
крышки, длиною около ІѴ4 верш., вырѣзывается отъ боковыхъ кра-
евъ въ срединѣ внизъ въ видѣ языка, самый конецъ котораго срѣ-
зается горизонтально съ нѣкоторою выпуклосіыо, шириною въ 

Ѵ2 верш. Къ прямымъ краямъ крышки пришиваются, подъ пря-
мымъ къ ней угломъ, наугольники изъ бѣлой юфтовой же кожи, 
которые дѣлаютъ неправильной треугольной формы, такимъ образомъ, 
что уголъ треугольника въ задней части приходится въ уровень съ 
верхними краями сумки, а уголъ передней части треугольника, при 
закрываніи крышки на переднюю сторону сумки, приходится ниже 
верхнихъ ея краевъ на Ѵз—^/l6 верш. Боковыя стѣнки сумки приши-
ваются къ передней и задней стѣнкамъ, которыя сшиваются между 
собою у донышка по заднему ребру. 

Всѣ швы по ребрамъ, равно верхніе края сумки, покрываются 
оторочкою изъ бѣлой юфтовой, но болѣе тонкой, кожи, при чемъ 
оторочка эта пристрачивается вмѣстѣ съ краями сумки и, покрывая 
заднія ея ребра, заходитъ и на прямые края ея крышки до начала 
вырѣза этой послѣдней; нижніе же края наугольниковъ и вырѣзан-
ные края крышки покрываются особою оторочкою изъ тонкой же 
бѣлой юфти. Ширина оторочки дѣлается ,въ '̂'iG верш, съ каждой 
стороны. 

Сумка вся извнутри, равно какъ и крышка, подбиваются флам-
скимъ армейскимъ полотномъ, подклеиваемымъ къ кожѣ и заходящимъ 
своими краями подъ оторочку. 

Для застегиванія крышки подшивается къ ней, съ внутренней 
стороны, на Ѵ2 верш, отъ языкообразнаго конца ея, ремешокъ изъ 
бѣлой юфтовой кожи, длиною всего 2Vs верш., а въ отдѣлкѣ 2^/8 верш, 
и шириною ^Ѵзг—Vs верш., а на передней стѣнкѣ, по срединѣ, при-
шивается на ремешкѣ изъ вдвое сложенной юфтовой кожи, длиною 
въ отдѣлкѣ Ѵ2 верш., желѣзная, проволочная пряжка, покрытая чер-
нымъ лакомъ, длиною снаружи до Vs верш, и шириною до V2 верш., 
со шпенькомъ, обращеннымъ вверхъ; эта пряжка нашивается такъ, 
чтобы верхняя ея часть приходилась въ разстояніи около 2^/8 верш, 
отъ верхняго ребра сумки; между концами ремешка, удерживающаго 
желѣзную пряжку, подшивается поперечная кожаная гайка, имѣющая 
въ отдѣлкѣ до ^/s верш, длины и шириною до 5/іб верш.; она слу-
житъ для вкладыванія конца ремешка, застегнутаго на пряжку. 

Для носки сумки, посредствомъ носильнаго плечевого рѳмня, 
нашиваются на боковыхъ ея стѣнкахъ и на донышкѣ пять гаекъ 
изъ бѣлой юфтовой кожи, длиною каждая по ^^s—^Ѵіб верш, и шири-
ною по 3/8 верш.; означенныя гайки пришиваются съ двухъ стоі)онъ 
сквозными строчками и располагаются: по парно, на боковыхъ стѣн-
кахъ, въ разстояніи ^Ѵіе верш, и ЗѴіе верш, отъ верхняго края; пятая 
же гайка нашивается на ДОБЫШКѢ сумки по его срединѣ. 

Ремень плечевой для носки сумки, изъ сыромятной черненой 
кожи, длиною всего 2 арш. ІІѴ2 верш., а въ отдѣлкѣ 2 аршина 
10^8—11 верш, и шириною ^и—^Чи верш., одинъ конецъ ремнй 
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охватываетъ проволочную желѣзнуіо, покрытую чернымъ лакомъ, 
пряжку, со шпенькомъ и катышкомъ, длиною снаружи Ѵ2 верш, и 
шириною до верш., послѣ чего, подъ конецъ ремешка подклады-
вается одною стороною изъ одинаковой съ ремнемъ колш гайка, 
шириною 3/s верш, и длиною въ отдѣлкѣ до Ча верш., подшиваемая 
къ ремню и обращенная свободною стороною наружу. 

Ремень можетъ быть цѣльный или составной, но не болѣе какъ 
изъ двухъ частей, сшиваемыхъ прочно и крѣпко, съ утоненіемъ 
сшиваемыхъ частей и съ накладкою ихъ одна на другую на 
Ѵ2—^/е верш. 

Кожа сумки и ремешковъ при ней (бѣлая юфтовая), а также 
кожа носильнаго ремня (сыромятная черненая)—должна быть хорошо 
вьтдѣланная, мягкая, но плотная, безъ пашинъ, сквозныхъ оспинъ и 
подрѣзей; шитьё должно быть тщательное и произведенное прочною 
льняною ниткою или восченою дратвою. 

Вѣсъ сумки съ гайками, пряжкою и ремешкомъ для застегиванія, 
полагается 62 - -68 золотн., вѣсъ же носильнаго ремня съ пряжкою 
полагается 24—26 золотниковъ. 

Сумка при употребленіи не окрашивается и носится въ бѣломъ 
неокрашенномъ видѣ. 

§ 167 Кобура къ 3-хъ линейному револьверу для нижнихъ чиновъ, съ 
петлями для пригонки протирки. 

(Пр. 1903 г. № 2531. 

Кобура дѣлается изъ бѣлой'-') глянцевой колш и по формѣ своей 1482, 
должна отвѣчать утвержденному образцу. 

Кобура состоитъ изъ корпуса пришитой ыъ нему крышки, па-
тронной сумки, нашитой на передней сторонѣ корпуса, носильныхъ 
петель и застежного трынчика съ кнопкою. 

Корпусъ кобуры выкраивается изъ двухъ кусковъ кожи: боль-
шого, образующаго стѣпки кобуры, и малаго, составляющаго ея дно. 
Края стѣнокъ корпуса сшиваются между собою въ строчку, безъ 
всякой прокладки и безъ оторочки; донышко же, овальной формы при-
шивается къ стѣнкамъ за подъ—лицо, также въ строчку. 

Крышка кобуры выкраивается изъ одного отрѣзка кожи, накла-
дывается своимъ нижнимъ прямоугольнымъ краемъ на верхній край 
задней стѣнки корпуса на Vie верш, и пристрачивается къ ней двумя 
поперечными строчками, дѣлаемыми въ разстояніи отъ края крышки: 
первый шовъ—Ѵіб вершка и второй—^/іе вершка. Сшиваемые края 
крышки и корпуса кобуры нѣсколько утоняются. 

Приказомъ по Воен. Вѣд. 1907 г. Л'9 245 для ы. ч. отдѣльнаго Корпуса 
Жандармовъ кобура полагается взъ іфасной юфти съ металлическимъ (мѣднымъ), 
никкелированныыъ приборомъ. 
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На кобурѣ нашиваются и прикрѣпляются: 
а) На передней стѣнкѣ корпуса, параллельно ея верхнему краю, 

въ разстояніи: отъ него 1/2 вершка и отъ бокового шва "̂ /іб вершка, 
нашивается патронная сумка, прочно прикрѣаляемая по нижнему и 
боковымъ своимъ краямъ къ передней стѣнкѣ кобуры. Сумка эта 
изготовляется изъ одного цѣльнаго куска кожи, имѣющаго въ ниж-
нихъ углахъ прямоугольные вырѣзы, служащіе для образованія боко-
выхъ стѣнокъ и донышка. По краямъ этихъ вырѣзовъ сумка сши-
вается и эти сшивы образуютъ ея нижнія поперечныя ребра. По сре-
динѣ донышка сумки пришивается, 2 долевыми и 1 поперечнымъ 
швами, застежной ремешокъ, свободный конецъ котораго направляется 
Бверхъ кобуры. Ремеіпокъ этотъ служитъ для застегиванія на кнопку 
при крышкѣ сумки, для чего въ немъ прорѣзается петля длиною 
около Ѵ4 вершка. Внутренность сумки раздѣляется на 2 равныя 
части продольною перегородкою, идущею по всей вышинѣ сумки и при-
крѣпляемою къ ея боковымъ гранямъ 3 двойными стежками съ каждой 
стороны. Крышка сумки въ видѣ свободнаго клапана пришивается 
строчечнымъ швомъ надъ сумкою, къ самому краю передней стѣнки 
корпуса. Въ нижней части крышки сумки, на разстояніи Ѵ^—^/le верш, 
отъ ея края и по серединѣ ея ширины укрѣпляется мѣдная точеная 
кнопка, закрѣпляемая съ внутренней стороны крышки, помощью 
расклепки по мѣдной шайбѣ; вышина кнопки около /̂кз дюйма и 
діаметръ ея головки около ѴІ дюйма. Кнопка эта назначается для 
застегиванія на застежной ремешокъ, о которомъ сказано выше. Рас-
положевіе кнопки и застежного ремешка должно быть таково, чтобы 
онъ могъ быть удобно застегиваемъ на головку кнопки. 

б) На задней стѣнкѣ корпуса кобуры 2 носильныя петли и 1 за-
стежной трынчикъ. Носильныя петли располагаются перпендикулярно 
къ верхнему краЮ/корпуса, при чемъ ближайшая изъ нихъ къ пря-
мому боковому ребру должна отстоять внизу отъ него на Ѵ4 вершка, 
а вторая петля—отстоять отъ первой на ^/іе вершка. Петли эти 
нашиваются на задней стѣнкѣ корпуса кобуры: а) 3 сквозными про-
дольными строчками каждая, на протяженіи вершка, проходящими 
черезъ обѣ половины петли и б) подъ пришивнымъ краемъ крышки 
кобуры 1 поперечною строчкою^ захватывающею нижнюю половину 
петли. Застежной трынчикъ, свободный конецъ котораго имѣетъ про-
сѣчную петлю, другимъ концомъ пришивается къ изогнутому ребру 
корпуса^ въ перпендикулярномъ направленіи, двумя поперечными 
строчками, въ разстояніи около ІѴ2 вершка отъ верхняго края кор-
пуса. Расположеніе застежного трынчика дол^кно соотвѣтствовать 
удобству его застегиванія на кнопку, имѣющуюся на крышкѣ кобуры. 

в) На прямомъ ребрѣ кобуры нашиваются, для пригонки протирки 
2 петли изъ бѣлой глянцевой кожи, шириною V i e - Vs вершка, длиною 
въ раструбѣ около: верхняя п е т л я в е р ш к а и нижняя петля— 
1/ вершка; вышина обѣихъ петель отъ корпуса кобуры (въ отверстіи) 
около Vs вершка. Петли эти нашиваются въ разстояніи отъ верхняго 
края кобуры: верхняя петля—на вершка и нижняя петля—на 
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2 вертка. Нашивка петель на корпусѣ кобуры дѣлается помощью 
2 долевыхъ строчечныхъ швовъ для каждой петли. 

и г) На крышкѣ кобуры, на Ѵз вершка отъ наружнаго ел края 
и по срединѣ ея ширины—мѣдная точеная круглая кнопка со шпень-
комЪ; проходящимъ сквозь крышку и закрѣпляемымъ, съ внутрен-
ней стороны, по мѣдной круглой пластинкѣ посредствомъ его рас-
склепки. Н г эту кнопку застегивается застежной трынчикъ, о кото-
ромъ изложено выше. Кнопка имѣетъ вышины около /̂ів дюйма и 
діаметръ головки около Ѵ^ дюйма. 

Размѣры и вѣсъ кобуры. 

Длина корпуса по прямому ребру 

Длина корпуса по изогнутому ребру въ прямомъ паправленіи съ 
угла на уголъ . 

Ш и р и н а корпуса вверху 

длина 

ширина . 
Донышка 

Корпуса патронной CJMKH внутри 

длина 

ширина , 

высота 

Крышки патронной сумки 
длина . 

ширина 

Застежного ремешка патронной сумки 
длина 

ширина 

длина идвое 

ширина 

длина 

ширина 

Длина крышки кобуры отъ середины прямого края 

Носильныхъ петель 

Застежпого трынчика 

Ширина крышки квбуры по лиеіи параллельно прямому краю 
крышки 

Ширина крышки по прямому срѣзу 

Вѣсъ кобуры 

Наибольшій. Наименьшій. 

В е р ш к 0 в ъ. 

4 

3 278 

IV2 

I'U I ' V t e 

1V4 

1®/хв IV2 

V, 

2 

ІЧ2 

279 

З о л о т и и к 0 в ъ. 

•69 1 1 34 

Кожа кобуры должна быть бѣлая, глянцевая, плотная и хорошо 
выдѣланная, вполнѣ продубленная и совершенно отмытая отъ извести, 
употребляемой для удаленія волоса, жированная, не жесткая и не 
ломающаяся при сгибаніи, гладко выстроганная по бахтармѣ, безъ 
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вашинъ, сквозныхъ оспинъ и глубокихъ подрѣзей. Толщина глянце-
вой кожи полагается отъ 2Ѵ2 до ЗѴ2 миллиметровъ. 

Кнопки должны быть изъ желтой мѣди, хорошо и гладко обто-
ченныя: при пріемѣ слѣдуетъ наблюдать, чтобы кнопки не былиже-
лѣзныя, обложенныя листовою мѣдью. 

Шитье кобуры должно быть чистое, ровное и крѣпкое, произво-
димое въ строчку льняною восченою, ровною и прочною пятерною 
ниткою; на протяженіи одного вершка строчки должно быть отъ 12 
до І8 стежковъ; шитье болѣе рѣдкое, а равно болѣе частое не до-
пускается. Всѣ швы должны быть прочно закрѣплены. Отверстія въ 
швѣ должны соотвѣтствовать толш,инѣ нитки. Ребра и обрѣзные края 
должны быть тщательно заглажены и завосчены, причемъ въ ребрахъ 
не должно быть зазора. 

При пріемѣ кобуръ слѣдуетъ обращать особое вниманіе: а) на 
соотвѣтствіе описанію корпуса кобуры и ея патронной сумки, чтобы 
револьверъ и патроны свободно и удобно помѣщались въ кобурѣ, что 
повѣряется при пріемѣ вкладываніемъ револьвера и патроновъ, или 
соотвѣтствующихъ имъ вкладышей; б) на прочность носильныхъ пе-
тель, которыя должны быть изъ кожи плотной, отнюдь не пухлой и 
и не растягивающейся и в) вѣсъ кобуры, указанный въ описаніи, опре-
дѣленъ при влажности кожи въ 13%, что опредѣляется при пріемѣ 
на Ѵіо% кобуръ; если при этомъ опредѣленіи содержаніе воды въ 
кожѣ будетъ болѣе 157о. но не болѣе 187а, то вѣсъ кобуры расчи-
тывается на нормальную влажность въ 13"/о; при содержаніи въ кожѣ 
воды болѣе 18"/'о—кобуры бракуются. 

§ 1 6 8 - а . Кобура револьверная для Собственнаго ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО 
ВЕЛИЧЕСТВА Конвоя. 

(Пр, 1887 г. № 33 и 1899 г. Ns 365). 

1483—1481 Кобуры полагаются двухъ образцовъ, изъ коихъ одинъ образецъ 
надѣвается при обыкновенной формѣ, а другой—при формѣ парадной. 

1. Кобура для ношенія револьвера при формѣ обыкновенной— 
дѣлается вся изъ синяго неворсованнаго сукна, подшитаго мягкою, 
бѣлою юфтовою колсею и по формѣ своей доллша въ точности со-
отвѣтствовать В Ы С О Ч А Й Ш Е утвержденному образцу. Кобура состоитъ 
изъ: а) корпуса съ крышею, б) донышка, в) носильныхъ петель изъ 
черной юфтовой колш и г) металлической кнопки. 

Корпусъ кобуры, вмѣстѣ съ крышею, выкраивается изъ цѣльнаго 
куска сукна, подбивается цѣльною, мягкою, бѣлою юфтовою кожею и 
сшивается сквозною строчкою, вмѣстѣ съ кол;анымъ подбоемъ, по 
изогнутому краю, съ зэгибомъ суконныхъ краевъ внутрь. По свобод-
ному же поиеречному краю (у отверстія кобуры), а равно по сгибу, 
корпусъ кобуры прострачивается сквозною строчкою, вмѣстѣ съ кожа-
нымъ подбоемъ. Донышко кобуры овальное, изъ сукнэ, на кожаномъ 
подбоѣ, пришивается строчкою къ стѣнкамъ корпуса за подъ-лицо. 
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На задней стѣнкѣ корпуса кобуры пришиваются двѣ носильныя 
петли, изъ черной юфтовой кожи, длиною (вдвое) всего I'̂ U верш., 
а въ раструбѣ—1 верш. Нижніе концы этихъ петель пропускаются 
въ разрѣзъ сукна и пришиваются сквозною строчкою, вмѣстѣ съ сук-
номъ и кожанымъ подбоемъ, по краямъ и крестообразно по діагона-
лямъ. Носильныя петли пришиваются въ разстояніи: а) ^и верш, 
между ихъ внутренними краями; б) Vs—Ѵ2 верш.—отъ продольныхъ 
краевъ корпуса кобуры и в) на 1 верш.—отъ поперечнаго края от-
верстія кобуры. 

Для застегиванія крышки кобуры, на передней стѣнкѣ корпуса 
кобуры, на разстояніи "î /̂ie верш, отъ поперечнаго ея края и 
Р/іб верш, отъ изогнутаго края, прикрѣпляется металлическая кнопка, 
пропускаемая сквозь переднюю ея стѣнку и кожаный ея подбой и 
подшиваемая, извнутри, кожанымъ кружкомъ, по размѣрамъ плоской 
ножки оііой. Металлическая кнопка: серебряная, съ чернью, у офи-
церовъ, и мѣдная—у нижнихъ чиновъ, состоитъ изъ плоской НОІККИ, 
діаметромъ Ѵ4 верш., круглой шейки, вышиною ^ 4 верш, и круглой 
л:е головки. Шейка и головка выходятъ на переднюю стѣнку кор-
пуса кобуры, причемъ на крышкѣ кобуры, въ соотвѣтствующемъ 
мѣстѣ, прорѣзается и обметывается петля, которою крышка и засте-
гивается на кнопку. 

На крышкѣ^ по ея краямъ и по сгибу, а равно на корпусѣ кобуры, 
у пришива донышка, нашивается: а) у офицеровъ—серебряный галунъ 
(азіатскаго образца), съ золотыми продольными полосками по срединѣ 
и по краямъ и б) у нижвихъ чиновъ—шерстяной желтый басонъ съ 
продольными синими, въ одну строчку, полосками по краямъ. Галунъ 
и басонъ дѣлаются шириною въ Ѵ4 верш. 

Размѣры кобуры, въ готовомъ видѣ, слѣдующіе: а) длина корпуса 
по сгибу 5Ѵ2—5^8 верш., а по сшивному краю, измѣряя по кривой 
линіи бѴз—6Vs верш.; б) ширина корпуса вверху у отверстія— 
A}U верш., а по срединѣ—ІѴв верш.; в) длина донышка '̂ /s верш, и 
ширина верш.; г) ширина крышки S /̂g верш, и длина, измѣряя 
отъ средины изгиба по направленію къ кнопкѣ 3 верш. 

2. Кобура для ношенія револьвера при формѣ парадной отли-
чается отъ вышеописанной кобуры, полагаемой при формѣ обыкно-
венной, тѣмъ, что лицевая поверхность ея крыши (между галунною 
или басонною нашивішю) и ея донышко дѣлаются изъ сукна алаго 
неворсованнаго, взамѣнъ сукна синяго. 

§ 1 6 8 - 6 . Чехолъ къ револьверу для нижнихъ чиновъ Туркменскаго 
коннаго дивизіона. 

Ulp. 1895 г. № 318). 

Чехолъ къ револьверу суконный, верхняя часть—по цвѣту кур-
такчи, а остальная—черная. Чехолъ обшивается чернымъ гаруснымъ 
снуромъ. 
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§ 1 6 9 - а . Суконный чехолъ къ аллюминіевой водоносной флягѣ. 

(Пр. 1911 № 291). 

1493 Чехолъ долженъ еоотвѣтствовать флягѣ и плотно облегать ее до 
уширенной части горлышка. Онъ изготовляется изъ двухъ отрѣзковъ 
сѣраго сукна, сшиваемыхъ крѣпкимъ швомъ, приходяш.имся на узкихъ 
сторонахъ фляі'и и не доходящимъ съ одной стороны до горлышка 
настолько, чтобы фляга безъ усилія могла быть вложена въ чехолъ. 
Часть чехла, охватывающая горлышко фляги, а также края разрѣза 
чехля, подбиваются извнутри тонкою и плотною бѣлою юфтовою кожею, 
шириною ^/s—"'his верш., пришиваемою къ сукну двумя швами, иду-
иікми на Ѵю верш, отъ края кожи. Швы на чехлѣ дѣлаются крѣпкою 
льняною ниткою и должны имѣть 10 -1 .8 стелжовъ на протяженіи 
1 вершка. По краямъ разрѣза чехла, на Vs верш, отъ краевъ, распо-
лагаются 8 параыхъ круглыхъ отверстій, діаметромъ Vs вершка, про-
ходяпшхъ черезъ сукно и кожаный подбой и отстоящихъ одно отъ 
другого на ^/й—Ѵіб верш. Отверстія эти обметываются льняною 
ниткою. Когда ф.7іяга вложена въ чехолъ, то въ означенныя отворстія 
вдѣвается крестообразно узкій, мягкій и плотный, бѣлый сыромятный 
ремешокъ, шириною Ѵіб верш., длиною 25—26 верш, и толщиною 
соотнѣтствующій діаметру отверстій—около Vie—Ѵ24 верш. Ыачехлѣ, 
поперекъ его шва, располагаются: а) 2 бѣлыя юфтовыя гайки, дли-
ною ІѴ8 верш, и шириною Ѵ4 верш., пришиваемыя по своимъ краямъ 
къ сукну чехла такъ, чтобы между швами было отверстіе Vs верш, 
для пропуска носильной перевязи и б) 2 парныхъ ремешка изъ 
бѣлой юфтовой колш, шириною Ѵ І верш., изъ ЕОИХЪ 1 застежной, 
длиною Ь и верш., со свободнымъ копцомъ ІѴ2 верш., застегивается 
на желѣзную луженую пряжку, длиною Ѵіс верш, и шириною: сна-
ружи Ѵ̂в и внутри Ѵіб верш., нашитую на другомъ ремешкѣ, длиною 
въ отдѣлкѣ /̂8 верш., при которомъ имѣется глухая гайка, шириною 
Ѵ і б — в е р ш . 

Сѣрое шинельное сукно, изъ котораго изготовляется чехолъ на 
водоносную флягу, должно быть такого качества, какъ это устано-
влено для изготовленія такого сукна на довольствіе войскъ. 

Ремешки и гайки, изъ бѣлой юфтовой кожи, должны быть изъ 
кожи вполнѣ выдубленной, совершенно мягкой, но плотной. 

Вѣсъ суконнаго чехла (безъ носильной перевязи) 1 4 — 1 6 золот-
никовъ. 

При пріемѣ чехловъ въ интендантскіе вещевые склады, они 
подвергаются слѣдующему испытанно: изъ каждыхъ 500 предъявляе-
мыхъ къ сдачѣ чехловъ выбирается по одному чехлу, распарывается 
и въ немъ определяется качество сукна и колш. 
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§ 169-6. Носильная тесьмяная перевязь къ аллюминіевой водоносной 
флягѣ. 

(При 1911 г. № 291). 

Перевязь для носки фляги черезъ плечо состоитъ изъ пенько- і49з. 
вой или льняной кипорной ТРСЬМЫ, шириною Ѵг верш, и длиною 
всего арш., съ 2 при ней желѣзными лужеными пряжками. Но-
сильная перевязь пропускается черезъ 2 кожаныя гайки и пряжеч-
ную застежку, нашитыя на суконномъ чехлѣ, и одинъ конецъ ея 
загибается на 1—IV верш., съ прострочкою по краямъ, на малую 
желѣзную луженую пряжку, съ закругленными наружными краями, 
длиною около Ѵіб верш., а шириною около: съ краями ^Ѵіе верш, 
и внутри 17/з2 верш, и толщиною № 12 по англійскому калибромѣру. 
Другой конецъ перевязи свободнымъ концомъ продѣвается черезъ 
большую желѣзную луженую пряжку съ среднею перекладиною, оги-
баетъ эту перекладину, затѣмъ прэпускается черезъ малую пряжку и 
загибается на 1—IVs верш, на среднюю перекладину пряжки, съ 
прострочкою по краямъ. Большая желѣзная луженая пряжка, съ за-
кругленными наружными краями, штампуется изъ желѣза, толщиною 
№ 12 по англійскому калибромѣру; длина ея съ краями около Ѵіб верш., 
а ширина: съ краями около ^Ѵіб верш, и внутри верш. 

Желѣзныя луженыя пряжки должны быть выштампованы изъ 
литого желѣза, чисто и аккуратно, ребра ихъ должны быть закруг-
лены опиловкою или штамповкою. 

Кипорная пеньковая тесьма для носильной перевязи должна 
быть соткана изъ крученой нитки, вѣсъ одного аршина этой тесьмы 
полагается въ ЗѴ^ золотника, а разрывъ этой тесьмы, шириною 
Ѵ2 верш., долженъ быть не менѣе 350 фунтовъ. 

Вѣсъ перевязи съ 2 пряжками 11—12 золотниковъ. 
При пріемѣ носильныхъ перевязей въ интендантскіе вещевые 

склады, онѣ подвергаются слѣдующему испытанію: изъ каждыхъ 500 
предъявляемыхъ къ сдачѣ носильныхъ перевязей выбирается по 
1 перевязи и въ ней опредѣляется вѣсъ и разрывъ тесьмы. 

§ 170. Чехолъ для малой (носимой) кирко-мотыги. 

(Пр. 1909 г. № 494). 

Чехолъ къ малой кирко-мотыгѣ изготовляется изъ бѣлой, юф- uss 
ТОВОЙ, хорошо прожированной КОЛШ, толщиною около 2V2 м/м. 

Онъ состоитъ изъ лопасти съ гнѣздомъ и двухъ накоыечниковъ— 
одинъ для кирочнаго копца, другой для мотылінаго. 

Лопасть чехла и;̂ іѣетъ видъ продолговата го отрѣзка кожи со 
скошенными верхними углами и слегка вогнутыми долевыми краями, 
длиною 2Ѵ4 вершка и шириною: у верхняго конца P/s вершка, а у 
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нижняго —IV-i вершка, а въ наиболѣе пшрокомъ мѣстѣ (въ разстоя-
ніи 3/4 вершка отъ верхняго края) —Г/2 вершка. 

Къ долевымъ краямъ лопасти пристрачивается, на разстояніи 
отъ краевъ на Ѵю вершка, образуя гнѣздо для вкладыванія кирко-
мотыги, отрѣзокъ кожи шириною Р/а вершка и длиною въ раскроен-
номъ видѣ: въ верхней части В вершка, а въ нижней 2Ѵ2 вершка; 
верхніе углы его, кромѣ указанной пристрочки, заісрѣпляютсл парал-
лельно ей—каждый 3-мя стелѵками. 

Для ношенія лопасти на поясномъ ремнѣ служитъ петля изъ 
отрѣзка кожи, длиною въ раскроенпомъ видѣ 4 вершка и шириною 
по срединѣ "̂ /s вершка, концы которой охватывяюгъ верхній край 
лопасти на протяженіи /̂s вершка к пришиваются къ нему двумя 
сквозными строчками, идушими на разстояніи Ѵю вершка отъ краевъ. 

Для удержанія кирко-мотыги въ гнѣздѣ, къ лопасти, со стороны 
гнѣзда. по срединѣ ея верхняго края, пристрачивается тѣми же 
строчками, что и петля, ремешокъ изъ іофтовой кожи, длиною 
43/4 веряіка и шириною -Vs вершка съ отверстіями для застегиванія 
на желѣзио-лулгеную, размѣромъ вершка, прял:ку со шпень-
комъ и катышемъ, прикрѣпляемую съ нарулшой стороны гнѣзда, по-
средствомъ вдвое сложеннаго ремешка, съ глухой, шириною Ѵе верш., 
кожаной гайкой. Этотъ ремешокъ пришивается двумя продольными 
строчками, идущими на Ѵіб вершка отъ его краевъ, длина ремешка 
въ отдѣлкѣ Vs вершка, ширина около ^ іб вершка. 

Наконечникъ для кирочнаго конца имѣетъ видъ слегка кони-
ческой трубки, длиною около І1/2 вершка. Онъ выкраивается изъ 
отрѣзка кол:и, шириною вверху iVs вершка, а внизу 17/§ вершка. 

Отрѣзокъ этотъ свертывается въ трубку и продольные края его 
Отворачиваются внарул^у и прострачиваются, въ узкую часть этой 
трубки вшивается кожаный кружокъ съ мѣдной кнопкой, имѣющей 
діаметръ около Ѵі вершка. 

Наконечникъ для мотыжнаго конца выкраивается изъ цѣлаго 
отрѣзка кожи длиною З^/з вершка и шириною Р / з вершка. По длинѣ 
этотъ отрѣзокъ складывается, при чемъ одинъ конецъ его заходитъ 
на другой на P/g вершка и прострачивается по направленію длины 
отрѣзка, съ прокладкой кожаной полоски, шириною около Vs вершка, 
одной строчкой, идущей отъ края на Vie вершка. Свободный конецъ 
отрѣзка закругленъ и слулштъ к лапано мъ. 

Клаванъ имѣетъ съ наружной своей стороны л:елѣзно-луженую, 
размѣромъ V s) X ^/s вершка, пряжку со шпенькомъ и катышемъ,— 
прикрѣпляемую посредствомъ вдвое сложеннаго съ глухою, кожаной, 
шириною 2/іб вершка, гайкой, ремешка, пристрочеинаго посрединѣ 
клапана двумя продольными строчками. Длина этого ремешка въ 
отдѣлкѣ 3/-І вершка, ширина вершка. 

Но серединѣ задней стороны наконечника пришивается двумя 
продольными въ ^/і вершка длины строчками, идущими на Ѵіб вершка 
отъ краевъ, ремешокъ изъ бѣлой юфтовой кожи, длиною ЗѴз вершка 
и шириною Ѵ4 вершка, застегивающійся на упомянутую прыжку. 



— 447 — 

Оба наконечника соединены между собою юфтовымъ ремешкомъ, 
длиною 6 вершковъ и шириною Ѵ̂  вершка, пришитыиъ къ ихъ 
краямъ, на протял^еніи Ѵ2 вершка, двумя продольными строчками 
и пропущеннымъ сквозь два прорѣза на ремешкѣ, служащемъ для 
удержанія кирко-мотыги въ гнѣздѣ. 

Прорѣзы эти дѣлаются въ разстояніи 1 вершка отъ нижней 
строчки, прикрѣпляющей этотъ ремешокъ къ лопости, и идутъ по 
длинѣ ремешка въ разстояніи отъ краевъ его около ^/іе вершка. 

Вѣсъ всего чехла около 28 золотниковъ. 
Юфтовая кожа чехла должна быть глянцевая, плотная и хорошо 

выдѣланная, вполнѣ продубленная и отмытая отъ извести, употребляемой 
для удаленія волоса, прожированной до полученія коричневаго цвѣта, 
не жесткая и не ломающаяся при сгибаніи, гладко выструганная по 
бахтармѣ, безъ пашинъ, сквозныхъ оспинъ и глубокихъ подрѣзей. 
Небольшія подрѣзи, не глубже Ѵ І ']'ОЛШ,ИНЫ кожи, и заросшія оспины 
допускаются, если не приходятся у сшиваемыхъ концовъ. Кнопка 
должна быть изъ мѣди, хорошо и гладкс обточенная; при пріемѣ 
слѣдуетъ наблюдать, чтобы кнопка не была ікелѣзеая, обложенная 
листовою мѣдью. 

Шитье чехла доллсно быть крѣпкое, производимое въ строчку 
прочною дратвою, или прочною ниткой, выдерлшвающей разрывъ въ 
17 фунтовъ; на протялсеніи 1 вершка строчки должно быть отъ 10 
до 14 стежковъ; шитье болѣе рѣдкое, а равно болѣе частое не 
допускается. 

§ 171. Чехолъ на малую шанцевую лопату (Линемана) для пѣхоты. 

(Пр. 1882 г. № 111 и 1899 г. № 365). 

Чехолъ на малую шанцевую лопату изготовляется изъ бѣлой иэб 
юфтовой кожи и, по своему наружному виду и способу изготовленія, 
до"лл;енъ отвѣчать утверлданному образцу. 

Чехолъ имѣетъ форму плоской прямоугольной сумки, съ клана-
номъ для закрыванія чехла и съ двумя петлями для его носки на 
поясѣ> Онъ выкраивается изъ цѣльнаго куска кожи такъ, что перед-
няя стѣнка дѣлается шире задней, для образованія, посредствомъ 
загиба въ стороны, узкихъ боковыхъ стѣнокъ. По верхнему краю 
задней стѣнки, дѣлаемой на /1(3 верш, короче передней, пришивается» 
съ напускомъ на верш, по этой стѣнкѣ сквозною строчкою, поло-
ска бѣлой юфтовой колш, шириною /̂8—^Ѵіб верш., служащая шар-
ниромъ для клапана чехла, подшиваемаго сквозною строчкою подъ 
верхній край полоски. 

Клапанъ чехла, изъ бѣлой же юфтовой колш, имѣетъ нижній сво-
бодный край^—вырѣзанный дугообразно, а верхній край прямой, под-
шиваемый къ шарниру; прямые боковые его края, идущіе по направ-
ленію боковыхъ краевъ задней стѣнки чехла, имѣютъ длины всего 
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Vs верш., a отъ шарнира—ѴІ верш.; наибольшая длина клапана по 
срединѣ зд—i3/j6 вертка. 

Чехолъ выкраивается, какъ сказано выше, изъ цѣльнаго куска 
кожи, длиною QVs верш., а шириною: на протяженіи 4^/4 верш.—въ 
4 верш., а на остальной длинѣ—4з/4 верш. Узкая часть образуетъ 
заднюю стѣнку и донышко чехла, а широкая—переднюю и боковыя 
его стѣнки, при чемъ края боковыхъ стѣнокъ сшиваются съ заднею 
стѣнкою и донышко сквозною строчкою. Изготовленный такимъ обра-
зомъ чехолъ имѣетъ въ отдѣлкѣ 4з/8—4Ѵ2 верш, длины и 4 верш, 
ширины; толщина же его, или ширина боковыхъ стѣнокъ составляетъ 
около Ѵб верш. Для приданія чехлу соотвѣтствующей формы, края 
передней стѣнки прострачиваются съ краями боковыхъ стѣнокъ на 
Ѵ к верш, отъ донышка, вслѣдствіе чего на загибѣ образуется ребро. 

По срединѣ передней стѣнки чехла, внизу и по донышку его, до 
начала задней стѣнки, кожа чехла прорѣзана полукругомъ и отогнута 
внизъ въ видѣ клапана, образуя отверстіе длиною P/s верш, и ши-
риною Ѵа верш., назначенное для прохода ручки лопаты, при носкѣ 
оной въ чехлѣ. Вдоль дна, по обѣимъ сторонамъ означеннаго отвер-
стія нашиты, извнутри, полоски бѣлой юфтовой кожи, шириною 
"/іб верш., сквозною строчкою по обоимъ продольнымъ криямъ по-
лосокъ для предотвращенія порчи чехла краемъ лопаты. 

На задней стѣнкѣ чехла, на разстояніи около Ѵв верш, отъ шар-
нира, имѣются двѣ петли, шириною каждая по /̂8 верш., изъ вдвое 
сложенной бѣлой юфтовой кожи; петли эти пришиты наискось, двумя 
строчками калдая, отстоящими одна отъ другой на Ѵ̂  вершка; ниж-
ніе концы петель срѣзавы наискось, но пришиты параллельно шар-
ниру, въ разстояніи Vic—V2 верш., отъ прилежащихъ къ нимъ боко-
выхъ краевъ чехла. Длина петель: лѣвой (меньшей) съ одного края— 
2Ѵіб верш., а съ другого—2Ѵіб верш., а правой (большей)—съ одного 
края—2^/16 верш., а съ другого—2^Ѵіс вершка. 

Вѣсъ чехла для носки шанцевой лопаты полагается въ 27—32 зо-
лотника. 

Кожа чехла должна быть бѣлая, юфтовая, плотная, мягкая, хорошо 
выдѣланнаяи вполнѣ выдубленная, жированная, безъ пашинъ, роговийъ, 
безъ личинъ и сквозныхъ вываливающихся оспинъ; оспины неглубо-
кія, невываливающіяся и безъ темнаго пятиа по срединѣ, а равно 
незначительныя подрѣзи, допускаются на самомъ чехлѣ^ но не на шар-
нирѣ и не на носильныхъ петляхъ. Шитье чехла должно быть чи-
стое и ровное, производимое крѣпкою льняною восченою дратвою 
въ строчку, имѣя отъ 10 до 14 стежковъ на протяженіи 1 верш.; 
болѣе частое и болѣе рѣдкое шитье не допускается. 

§ 172. Чехолъ на малую лопату (Линеппана) для кавалеріи„ 
(Пр. 1888 г. Л̂о 136 и 1899 г. 365). 

1497 Чехолъ на малую лопату полагается такого же образца и каче-
ства, какъ и для пѣхоты, согласно описанію (см. § 171), но 
петли, имѣющіяся на задней стѣнкѣ чехла, дѣлаются не глухія, а 
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застежеыя, для чего петли на сторонѣ, прилегающей къ клапану 
(крышкѣ), на Ѵз верш, отъ притива, разрѣзываются, а на ихъ ниж-
нихъ отрѣзныхъ частяхъ, съ лицевой стороны, пришиваются кожаные 
костыльки, длиною /̂g верш, и толщиною Ѵіб—Ѵ4 верш., на ремеш-
кахъ, шириною Ѵ̂  верш, и длиною ^/2—% верш.; ва верхнихъ же 
частяхъ петель просѣкаются петли для застегвванія на эти 
костыльки. 

§ 1 7 3 . Получехолъ на шанцевый облегченный топоръ. 
(Пр. 1878 г. № 297 и 1899 г. № 365). 

Получехолъ дѣлается изъ бѣлаго вальцеванеаго мостовья, по і498 
формѣ топора, и состситъ изъ двухъ трапецоидальныхъ кусковъ 
кожи, сшитыхъ между собою по длинному и одному боковому реб-
рамъ; сшивка по длинному ребру дѣлается въ строчку, съ проклад-
кою внутрь отрѣзка (ранта) изъ мостовья же, а для сшивки по бо-
ковому ребру вставляется, между означенными двумя кусками мостовья, 
треугольный отрѣзокъ такой же кожи, длиною по длинѣ бокового 
ребра, а шириною Ѵз—Ѵ4 верш, и подшивается къ обоимъ кускамъ 
мостовья въ сірочку, имѣя узкій (острый) конецъ обращеннымъ къ 
длинному ребру. По другому боковому ребру получехолъ не сши-
вается вовсе, а застегивается (посредствомъ ремешка изъ бѣлой юф-
товой кожи, длиною P/g—2 верш., а шириною V2 верш., приши-
ваемаго однимъ концомъ къ нижней сторонѣ получехла, снаружи, въ 
углу ея) на мѣдную, точеную кнопку, укрѣпленную въ соотвѣтствен-
номъ мѣстѣ на другой сторонѣ чехла. Длина стороны полу чехла, со-
отвѣтствующей лезвію топора,—З^А верш., а противуположной 2Ѵів— 
21/8 вершка, ширина полу чехла ГѴіб—ІѴ4 вершка. Мѣдная точе-
ная кнопка на получехлѣ, вышиною ^Ае вершка, шириною въ осно-
ваніи ViG—Ѵ4 вершка и въ срединѣ /в верш., съ головкою, шири-
ною въ з/іб вершка; кнопка эта закрѣпляется съ внутренней стороны 
получехла, пропуская ее сквозь мѣдную пластинку и расклепывая на 
ней. Получехолъ надѣвается на остріе топора такъ, что мѣдная 
кнопка должна находиться на наружной сторонѣ при обращеніи то-
пора остріемъ назадъ. 

Кожа получехла должна быть изъ бѣлаго, плотнаго, хорошо вы-
дѣланнаго, глянцеваннаго мостовья, совершенно отмытаго отъ извести, 
не жесткаго и гладко выструганнаго по бахтармѣ, безъ пашинъ, 
оспивъ и подрѣзей. Кожа ремешка при получехлѣ должна быть бѣ-
лая, юфтовая, плотная, мягкая, безъ пороковъ. 

§ 174 . Ремень|для носки шанцеваго облененнаго топора. 
(Пр. 1876 г. Ко 261). 

Для носки шанцеваго топора нижними чинами при немъ пола-
гается «ыромятный ремень, длиною въ отдѣлкѣ 5Ѵ'2 в., а шириною 
/̂16 - % верш. Оііинъ конецъ ремня, закругленный, имѣетъ прорѣз-
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вую петлю въ Ѵв верш, длиною; другой же конецъ его продѣвается 
въ петлю желѣзнаго крючка, при ремнѣ имѣющагося, загибается на 
5/8 верш, и подшивается двумя строчками по краямъ. Желѣзный крю-
чекъ, длиною всего 2 % верш., а шириною Ѵг верш., согнутъ почти 
пополамъ, такъ что ширина его въ раструбѣ ^/іе вершка, одинъ ко-
нецъ крючка закругленъ, а другой имѣетъ поперечную просѣчную въ 
немъ же петлю, шириною Ѵ і б — в е р ш к а , въ которую и продѣ-
вается вышесказанный конецъ ремня. Описанный ремень наклады-
вается на съуженную часть топора у обуха и конецъ его съ крюч-
комъ продѣвается въ петлю на другомъ его концѣ такимъ образомъ, 
чтобы при носкѣ топора остріемъ назадъ крючекъ былъ обращенъ 
къ человѣку; посредствомъ этого крючка топоръ подвѣшивается на 
поясной ремень. 

Кожа сыромятнаго ремня должна быть хорошо выдѣланная, 
плотная и крѣпкая, хорошо жированная, безъ пашинъ, оепинъ и 
подрѣзей, толщиною въ /̂,34—і/і̂ , вершка. 

Желѣзный крючекъ долженъ быть толщиною 21/5 миллиметра 
(около Ѵіб вершка), вороненый, съ петлей въ немъ, пробитой акку-
ратно, безъ трещинъ и запаянныхъ мѣстъ; вѣсъ крючка 9—9Ѵ2 зо-^ 
лотниковъ. 

§ 1 7 5 . Получехолъ для малаго кавалерійскаго топора, введеннаго для 
кавалерійскихъ полковъ приказомъ по военному вѣдомству 1 9 0 6 г. № 2 0 6 . 

(Пр. 1909 г. № 304). 

1499 Получехолъ дѣлается изъ бѣлой глянцевой кожи и долженъ по 
формѣ и способу изготовленія отвѣчать утвержденному образцу. Полу-
чехолъ выкраивается по формѣ топора и состоитъ изъ четырехъ от-
дѣльныхъ отрѣзковъ кожи, сшиваемыхъ между собою въ строчку; 
изъ нихъ два отрѣзка закрываютъ щеки топора, одинъ отрѣзокъ 
служитъ крышкою получехла, а одинъ составляетъ донышко полу-
чехла. Щечные отрѣзіш, одинаковой формы и размѣровъ, дѣлаются 
по изгибамъ реберъ топора. Отрѣзокъ, составляющій донышко, имѣ-
етъ треугольную форму, а крышка выштамповывается по размѣрамъ 
и формѣ верхней поверхности топора, съ загибомъ на переднюю сто-
рону получехла. Края щечныхъ отрѣзковъ получехла у лезвія срѣ-
заны почти прямо и сшиваются между собою, съ прокладкою слоя 
кожи (ранта); противоположные края этихъ отрѣзковъ обрѣзаны прямо, 
равно какъ и соотвѣтствующіе имъ края крышки и донышка, вслѣд-
ствіе чего получехолъ въ мѣстѣ, соотвѣтствующемъ обуху топора, 
представляетъ четырехугольное открытое отверстіе. Остальныя сши-
ваемые края получехла имѣютъ косой срѣзъ въ мѣстахъ ихъ сшива 
между собою. 

Размѣры получехла: длина его, измѣряя по срединѣ щечныхъ 
отрѣзовъ, 2Ѵ8 верш.; ширина получехла: у лезвія по прямой линіи 
2^/8—211/16 верш., а у открытаго отверстія (всада), мелсду нар уж-
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ными краями 1 верш.; донышко получехла длиною: 2Ѵ8 вершка, а 
шириною Vs верш, у лезвія и -^/в верш.—у всада. Крышка полу-
чехла длиною по верхнему ребру щечныхъ отрѣзковъ, а шириною 
у лезвія Ѵ8 ~Ѵ4 верш, и у обуха 1 верш.; она загибается на перед-
нюю сторону получехла на ^/s вершка. 

Къ задней стѣнкѣ получехла пришивается петля изъ ремня 
бѣлой, глянцевой кожи, шириною /̂ѳ верш, и длиною: всего ВѴІ верш., 
а въ отдѣлкѣ 2Ѵ4 верш. Ремень этотъ загибается однимъ концомъ 
на 1 верш, и пришивается двойною сквозною строчкою, въ уровень 
съ краемъ отверстія, образуя петлю, выходящую за край крышки 
на Ѵв—Ѵ4 верш.; другой конецъ ремня огибаетъ, съ прострочкою по 
срединѣ, ДОБЫШКО получехла и пристрачивается по краю къ перед-
ней его стѣнкѣ. 

Къ крышкѣ получехла, въ разстояніи Vs верш, отъ края отвер-
стія, пришивается снаружи 2 строчками ремешокъ изъ бѣлой, глян-
цевой кожи, шириною верш. и-пДлааою^2іА верш., съ двумя 
дырочками для застегиванія на квадратную, размѣромъ въ Ѵз верш., 
желѣзную лу}кеную^^яжку со шпенькомъ и катышомъ, прикрѣпляе-
мую на п е р е д н ^ стѣнкѣ получехла, въ разстояніи 1 верш, отъ края 
отверстія, посредствомъ вдвое сложеннаго короткаго ремешка, шири-
ною ®/іб верш., съ неподвижной кожаной гайкой, пришиваемаго двумя 
строчками къ передней стѣнкѣ получехла. 

Вѣсъ получехла 20—21 золотникъ. Кожа получехла, петли и 
ремешка доллша быть бѣлая^ глянцевая, плотная, хорошо выдѣлан-
ная, вполнѣ продубленная и прожированная, не л:есткая, не ломаю-
щаяся при сгибаніи, гладко выструганная по бахтармѣ, безъ пашинъ, 
сквозныхъ оспинъ и подрѣзей. Шитье получехла должно быть крѣп-
кое, производимое въ строчку прочною дратвою; на протяженіи 
одного вершка строчки доллсно быть отъ 10 до І4 стежковъ; шитье 
болѣе рѣдкое, а равно болѣе частое, не допускается. 

§ 176. Получехолъ на шанцевый топоръ для обозныхъ рядовыхъ. 

(Пр. 1876 г, № 261). 

Получехолъ этотъ дѣлается изъ бѣлаго вальцеваннаго мостовья, isoo—І5ОІІ 
по формѣ топора, и состоитъ изъ двухъ трапецоидальныхъ кусковъ 
кожи, сшитыхъ между собою по длинному и верхнему боковому реб-
рамъ; сшивка по длинному ребру производится въ строчку съ про-
кладкою внутрь отоѣзка (ранта) изъ мостовья-же, а для сшивки по 
верхнему ребру вставляется между означенными двумя кусками мо-
стовья трехгранный отрѣзокъ такой же кожи, длиною по длинѣ 
верхняго ребра, а шириною ^/іе вершка, и подшивается къ обоимъ 
кускамъ мостовья въ строчку, имѣя узкій (острый) конецъ, обра-щеч-
нымъ къ длинному ребру По нижнему реару получехолъ не сши-
вается вовсе, а застегивается посредствомъ ремешка изъ бѣлой 
юфтовой кожи, длиною 2Ѵ8 вершка, а шириною вэрш,, приши-
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ваемаго однимъ ковцомъ къ внутренней сторонѣ получехла, въ углѣ 
ея, на мѣдную точеную кнопку, укрѣпленную въ соотвѣтственномъ 
мѣстѣ на другой сторонѣ, чехла. Длина ребра, соотвѣтстзующаі о 
лезвію топора, 4 вершка, а противоположнаго 278 —^^/іе верш., 
ширина полу чехла Р/4 вершка. ІІолучехолъ надѣвается на остріе 
топора такъ, что ремешокъ его застегивается снизу и кнопка должна 
находиться на наружной сторонѣ, при обращеніи топора остріемъ 
назадъ. 

Кожа получехла на топоръ должна быть изъ бѣлаго, плотнаго, 
хорошо выдѣланнаго, глянцеьаннаго мостовья, совершенно отмытаго 
отъ извести, не жесткаго и гладко выструганнаго по бахтармѣ, безъ 
пашинъ, оспинъ и подрѣзей. Точеная кнопка изъ желтой мѣди при 
получехлѣ на топоръ должна имѣть вышину Ѵе -Ѵб4 вершка и діа-
метръ: головки Ѵ в — в е р Е і к а , шейки вершка и основанія 
з/іб вершка; заклепка этой кнопки дѣлается съ внутренней стороны 
получехла прочно и крѣпко, при посредствѣ ыѣдной пластинки, 
шириною и длиною въ Ѵ4 вершка. 

§ 177 . Ремень для носки топора обозными рядовыми. 

(Пр. 1876 г. № 261). 

1541 Для носки топора обозными рядовыми полагается ремень изъ 
сыромятной кожи, шириною /̂16 — ^8 верш,, а длиною въ отдѣлкѣ 
2 арш. 9 верш., на одномъ концѣ его находится желѣзная луженая 
пряжка съ катышкомъ, длиною снаружи '^/и вершка, а шириною 
Ѵ2 вершка, съ двумя при ней сыромятными гайками, одною непо-
движною, а другою подвижною, шириною въ '^/s вершка, на дру-
гомъ л:е концѣ ремня пробиваются дыры. Для приспособленія къ 
носкѣ конецъ ремня съ дырами пропускается въ подвижную гайку 
и образовавшеюся чрезъ то петлею ремень надѣвается на съужен-
ную часть топора (у обуха), послѣ чего застегивается на пряжку, 
надѣвъ ремень чрезъ плечо. 

Кожа сыромятнаго ремня должна быть хорошо выдѣланная, 
плотная и крѣпкая, хорошо жированная, безъ пашинъ, оспинъ и 
подрѣзей. толщиною въ Ѵбі-^/ю вершка. 

§ 178 . Ремни для носки большой лопаты. 

(Пр. 1876 г. № 261). 

1544 Для носки лопаты служатъ два полагающіеся при ней сыромят-
ныхъ ремня, одинъ съ желѣзнымъ крючкомъ, такого же устройства, 
какъ и для носки кирки и мотыги, съ тою лишь противъ него раз-
вицею, что длина его въ отдѣлкѣ должна быть въ 5Ѵ4 вершка и что 
свободный конецъ ремня не имѣетъ прорѣзной петли, взамѣнъ коей 
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находится пришитая къ нему глухая гайка изъ сыромятной кожи, 
шириною въ 3/8 вершка; посредствомъ этой гайки дѣлается на сво-
бодномъ концѣ ремня петля, которою онъ надѣвается на лопату ниже 
желѣзнаго кольца, съ выпуклой ея стороны. Другой ремень сыромят-
ный же, безъ яселѣзнаго крючка, шириною " /̂le—Ѵз вершка, а длиною 
въ отдѣлкѣ 1 аршинъ Ѵ» вершка, имѣетъ на обоихъ концахъ непод-
вижныя гайки, шириною въ Ѵ^ вершка, посредствомъ коихъ дѣлаются 
двѣ петли, изъ коихъ одною ремень надѣвается на черенокъ лопаты, 
а другою на руку носящаго, подъ погонъ, для удержанія лопаты въ 
отвѣсномъ положеніи. Лопата надѣвается такъ, чтобы черенокъ при-
ходился противъ плеча. 

КгОжа сыромятныхъ ремней должна быть хорошо выдѣланная, 
плотная и крѣпкая, хорошо жированная, безъ пашинъ, оспинъ и 
подрѣзей, толщиною въ Ѵб4—Vie вершка. 

Желѣзный крючекъ долженъ быть толщиною 2Ѵ'5 миллиметра 
(около Ѵіб вершка), вороненый, съ петлей въ немъ, пробитой акку-
ратно, безъ трещинъ и запаянныхъ мѣстъ; вѣсъ крючка 9—9Ѵ2 зо-
лотниковъ. 

§ 179 . Аксельбачтъ жандармскій. 

(ІІр. 1873 г. № 348 и 1899 г. № 365), 

Аксельбантъ изготовляется изъ цѣльнаго, круглаго, шерстяного^ 1502-1507 
снура, толщиною ^/іе вершка, и состоитъ изъ двухъ петель и двухъ 
плетней, соединенныхъ вверху лапкою изъ вдвое сложеннаго невор-
сованнаго сукна. Снуръ сплетается изъ трехъ нитей, которыя обра-
зу ютъ 16 петель въ 1 дюймѣ, такъ что въ одномъ дюймѣ приходится 
48 нитей. Одинъ конецъ снура составляетъ свободный конецъ перед-
няго короткаго плетня, а другой конецъ снура—свободный конецъ 
задняго длиннаго плетня. Оба плетня снизу и сверху оканчиваются 
одинарнымъ свуромъ, при чемъ верхній снуръ передняго плетня 
идетъ въ лапку, пристегивается къ ней двѣтною ниткою, загибается 
внизъ по одну сторону перваго снура и, нродолжаясь далѣе, обоа-
зуетъ переднюю петлю, другой конецъ которой пришивается къ лапкѣ, 
по другую сторону верхняго снура плетня, такъ что мѣсто пришива 
послѣдняго въ лапкѣ приходится въ срединѣ между пришитыми кон-
цами петли. Образовавъ такимъ образомъ переднюю петлю, снуръ въ 
лапкѣ заворачивается внизъ, подлѣ второго конца ея, и выходитъ 
наружу, составляя начало задней петли; конецъ этой петли также 
пришивается къ лапкѣ, но не рядомъ, а на разстояніи толщины снура 
отъ начала петли; затѣмъ снуръ снова заворачивается внизъ и выхо-
дитъ изъ лапки между концами задней петли точно такъ, какъ пе-
редній плетень выходитъ изъ лапки между концами передней петли. 
На разстояніи 2Ѵ'і верш., считая отъ сгиба снура въ лапкѣ, снуръ 
образуетъ собственно плетень какъ задній, такъ равно и передній, 
лродолженіе котораго составляетъ свободный конецъ одинарнаго 
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снура длиною 0V2 верш, (въ отдѣлкѣ 3 верш.). Длива плетней: длин-
ваго или задняго 14—15 верш., короткаго или передняго 7—8 верш. 
Длина каждой изъ петель въ отдѣлкѣ Ь верш. Плетень по виду дол-
женъ вполнѣ отвѣчать утвержденному образцу; онъ трессируется 
(заплетается) на двухъ толстыхъ и кріпкихъ нитлхъ и при томъ 
такимъ образомъ, что средняя часть всего плетневаго снура обра-
вуетъ сначала петлю, обѣ половины которой, начиная снизу, огибаютъ 
поперемѣнно то одну, то другую нить, до верхняго конца плетня, 
вослѣ чего конецъ плетневаго снура вплетывается сверху ізнизъ. 
Суконная лапка, въ которой закрѣпляются верхніе концы петель и 
плетней, шириною 1 верш, и длиною въ отдѣлкѣ Ѵв —з/^ верш, (.'ъ 
нижней стороны лапки прикрѣплены два проволочные крючка, длиною 
J верш., для пристегиванія аксельбанта къ мундиру. На свободные 
концы плетней пришиваются металлическіе наконечники, длиною 
ІѴ4 верш., діаметромъ въ началѣ Ѵ4 верш, и въ концѣ у утолщенія 
Ѵв вершка, формою же соотвѣтітвуюшіе утвержденному образцу. Самая 
верхняя qacTb наконечника, діаметромъ V вершка, имѣетъ съ четы-
рехъ сторонъ небольшія круглыя отверстія, при посредствѣ которыхъ 
наконечникъ пришивается къ свободному концу плетня; на мѣсто 
пришива надѣвается металлическая цилиндрическая гайка, діаметромъ 
въ вершка и длиною вершка. 

Вѣсъ десяти аксельбантовъ, безъ наконечниковъ, 4 фунта 
36 золотниковъ; допускаются колсбанія въ вѣсѣ на Ѵ̂  фунта болѣе 
или менѣе. Вѣсъ наконечниковъ съ гайками на 10 аксельбантовъ 
(т. е. 20 наконечниковъ и 20 гаекъ): оловянныхъ Р/а — 2 фунта, МѢД-
ныхъ — ф у н т а . 

Аксельбантъ полагается: а) для городскихъ жандармскихъ диви-
зіоновъ и командъ и для желѣзподоролшыхъ полицейскихъ упра-
вленій*)—изъ красной шерсти, съ наконечниками оловянными; б) для 
гвардейскаго полевого жандармсклго эскадрона—изъ желтой шерсти, 
съ наконечниками изъ красной зіѣди и в) для полевыхъ жандарм-
скихъ эскадроновъ и для жандармовъ, состояшихъ при военно-окруж-
выхъ штабахъ,—бѣлый нитяный, съ оловянными наконечниками. 

По приказу по воен. вѣд. 1909 г. № 100 аксельбантъ, кому 
таковой положенъ, замѣняется при іюходной формѣ полуаксельбан-
томъ коричневаго цвѣта съ прикрѣпленнымъ къ концу его карандашомъ. 

§ 180 . Аксельбантъ для нижнихъ чиновъ Л.-Гв. Грекадерскаго полка. 
flip. 1913 г. № 164 и Цирк. Гл. Инт. Упр. 1913 г. № 33). 

Аксельбантъ желтый шерстяной, согласно прилагаемому рисунку, 
съ ьензелемъ Императрицы ЕКАТЕРИНЫ П изъ бѣлаго металла на 

*) Ііриказомъ по в, в. 1907 г. № 245 для ыижнихъ чин. отдѣльшго Кор-
пуса жандарыовъ аксельбантъ полагается сплетенный изъ болѣе тонкаго снура, 
съ посадкой и съ нѣсколько укороченными обоими плетеніями^ для удобства 
пригонки, вслѣдствіе уширенія лѣваго борта. Наконечники при немъ полагаются 
не оловянные, а—мѣдные никкелированные. 
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влетенкѣ, носится на правомъ плечѣ (отвѣсно по рукаву), прикрѣпляя 
аксельбантъ на мундирной одеждѣ (кромѣ шинели; подъ погономъ, 
ври всѣхъ формахъ мирнаго времени. 

L Д л я н и ж н и х ъ ч и н о в ъ: 

Аксельбантъ состоитъ изъ: двухъ концовъ, двухъ петель, соеди-
нительной плетенки, двухъ наконечниковъ, вензеля съ короной, сукон-
наго подбоя подъ плетенкой съ лапкой, крючка и пуговицы и по 
наружному виду долженъ отвѣчать утвержденнымъ образцу и рисунку. 

Концы, петли и плетенка изготовляются изъ цѣльнаго, круглаго 
снура, діаметромъ въ Ѵв вершка и длиною около 5 аршинъ 6 верга-
ковъ. Снуръ состоитъ изъ: основы, образующей середину снура, въ 
45—50 л^елтыхъ, бумажныхъ, некрученыхъ, толстыхъ нитей, и на-
ружнаго оплетенія изъ 45—50 желтыхъ же, гарусныхъ, крученыхъ. 
тонкихъ нитей, оплетающихъ основу такъ, чтобы на 1 дюймъ по 
длинѣ снура было около 20 двойныхъ нитей, а по окружности снура 
было около 12 двойныхъ нитей. 

Концы аксельбанта, длиною въ готовомъ видѣ отъ плетенки до 
наконечника 7ѴІ вершка, состоятъ изъ: ординарнаго снура- длиною 
2 вершка, косы—длиною Y'ls вершка, состоящей изъ 6-ти петель, 
и ординарнаго снура—длиною ЗѴз вершка (кромѣ того, въ наконеч-
никѣ Ѵ2 вершка снура). 

Петли состоятъ изъ ординарнаго снура длиною 13 вершковъ. 
Концы и петли расположены симметрично относительно соединитель-
ной плетенки и притомъ такъ, чтобы петли были расположены сим-
метрично и относительно концовъ. 

Соединительная плетенка,—плоская, состоитъ изъ трехъ вза-
имно переплетаюпщхся петель, изъ трехъ рядовъ снура каждая; 
вверху плетенки на крайнемъ и среднемъ рядахъ снура имѣется узелъ. 

Плетенка дѣлается слѣдующимъ образомъ: правый конецъ и 
петля, сложенные такимъ образомъ, чтобы конецъ съ косой и нако-
нечникомъ былъ по серединѣ между сторонами петли, своимъ про-
долженіемъ образуютъ—лѣвую петлю плетенки, продолл:еніе которой, 
поднимаясь вверхъ, образуетъ—верхнюю петлю плетенки, наклады-
ваемую справа—на правые конецъ и пе'і'лю аксельбанта, а вверху— 
на верхнюю сторону лѣвой петли плетенки*): продолженіе верхней 
пе'1'ли плетенки образуетъ далѣе—ея правую петлю, накладываемую 
внизу—на лѣвую петлю, а сбоку и сверху пропускаемую сначала 
подъ правые конецъ и петлю аксельбанта, накладываемую затѣмъ на 
правую сторону верхней петли плетенки, вновь пропускаемую подъ 
верхнюю сторону лѣвой петли плетенки, накладываемую снова на 
лѣвую сторону верхней петли плетенки и, проходя подъ лѣвой петлей 
плетенки, образующую —лѣвые конецъ и петлю аксельбанта. 

На верху верхней петли дѣлаетсп упомянутый выше узелъ, необходимый 
для правильиаго расположенія лѣваго конца въ середпнѣ петлп. 
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Петли и переплеты плетенкь должны плотно прилегать другъ 
къ другу. 

Снуръ можетъ имѣть по длинѣ не болѣе двухъ сшивокъ, кото-
рый могутъ быть скрыты , въ плетенкѣ, но не должны приходиться 
ни на концахъ, ни въ петляхъ аксельбанта, ни на наружной сторонѣ 
плетенки. Закрѣпленіе сшивокъ должно быть прочное и сдѣлано 
желтой ниткой. Въ плетенкѣ и въ косахъ допускается не замѣтное 
снаружи сшиванье желтой ниткой, имѣющеѳ цѣлью болѣе плотное 
удержаніе переплетеній. 

Наконечники аксельбанта изъ сплава, установлеанаго для гвар-
дейскихъ пуговицъ (приказъ по военному вѣдомству 1899 года 
№ 365 § 65), длиною 2 вершка, діаметромъ: вверху—Vie вертка, а 
внизу--Ѵз2 вершка, гладкіе, конической формы, имѣютъ вверху 4 тре-
угольныхъ выступа, высотою Ѵ^ вершка, загибаемыхъ при насадкѣ 
наконечника на снуръ, и 4 же дырочки противъ вырѣзовъ между 
выступами, черезъ которыя наконечникъ послѣ насадки пришивается 
къ концу аксельбанта вертикальными стежками изъ двойной желтой 
нити; внизу наконечникъ имѣетъ двѣ обточенныя шишечки, общая 
высота которыхъ i/s вершка, а діаметръ —Vie вершка. Наконечникъ 
насаживается на снуръ на Ѵз вершка. Вѣсъ дву^съ наконечниковъ 
3—4 золотника. 

Вензель (съ короной), въ видѣ буквы Е съ римской цифрой П 
посерединѣ, дѣлается изъ бѣлаго металла, сплава, установленнаго для 
литерной и цифровой шифровки (приказъ по военному вѣдомству 
1911 года № 228), и долженъ отвѣчать ВЫСОЧАЙШЕ утвержден-
ному рисунку. Насаживается вензель на плетенку помощью загибае-
мыхъ между плетенкой и подбоемъ шпилекъ, припаянныхъ къ вен-
зелю и пропускаемыхъ черезъ плетенку. 

Суконный подбой подъ плетенкой и лаака для пристегиванія 
аксельбанта дѣлаются изъ мундирнаго темно-зеленаго сукна. Подбой 
выкраивается по формѣ плетенки такъ, чтобы онъ не доходилъ до 
краевъ ея, примѣрно на Ѵіе вершка; подшивается подбой къ пле-
тенкѣ желтой ниткой, съ загибомъ краевъ подбоя во внутрь. Въ верх-
ней части подбоя имѣется лапка, дѣлаемая изъ двухъ слоевъ сукна, 
простроченныхъ по наружнымъ краямъ. Въ лапкѣ имѣется просѣчная, 
простроченная по краямъ, петля, служащая для пристегиванія аксель-
банта на пришиваемую подъ погономъ шароварную пуговицу. 

Подбой и лапка могутъ быть сдѣланы и изъ отдѣльныхъ отрѣз-
ковъ, а подбой, кромѣ того, можетъ быть сшитъ изъ двухъ кусковъ. 

Въ нижней части подбоя, посреди его, пришивается мундирный 
проволочный крючекъ, служащій для удержанія аксельбанта на плечѣ 
и зацѣпляемый за нитяную петлю, дѣлаемую на правомъ рукавѣ, 
немного отступя отъ погона. 

Вѣсъ аксельбанта въ готовомъ видѣ (безъ пуговицы) 20—22 зо-
лотника. 

Аксельбантъ носится на правомъ плечѣ вдоль рукава и на мун-
дирѣ пропускается лапкой въ прорѣзъ' на нижней части праваго по-
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гона, у его вшива въ рукавъ, обметываемый красной нитью, а на 
рубахѣ прикрѣпляется подъ правымъ погономъ. 

Шароварная пуговица пришивается на правомъ плечѣ или къ 
подбою погона, или къ мундиру подъ погонъ. 

П. Д л я о ф и ц е р о в ъ : 

Такого же типа, но обмотка изготовляется не изъ гаруса, а изъ 
матовыхъ, золотыхъ, канительныхъ нитей; при повседневной формѣ 
допускается ношеніе аксельбанта съ обмоткой изъ бумажныхъ мер-
серизованныхъ нитей. 

Наконечники аксельбанта позолоченные, имѣютъ четыре двои-' 
ныхъ вдавленныхъ узкихъ пояска и вдавленную же рѣшетку между 
1-мъ и 2-мъ и между 3-мъ и 4-мъ поясками. 

Вензель и корона посеребренные, матовые. 

§ 181. Снуръ револьверный. 

(Пр. 1873 г. № 348 и 1899 г. М 365). 

Револьверный снуръ круглый, толщиною Ѵ з 2 — в е р ш . , съ 1508—1528 
круглою гайкою (варваркою), имѣющею длину по выгибу Ѵ2 вершка, 
ширину снаружи, въ серединѣ ^/le—іѴзг вершка, а по краямъ Vie верш, 
и такое отверстіе, чтобы чрезъ нее могъ проходить снуръ, сложен-
ный вдвое. Длина снура, съ распущенными петлями, 2 арш. 12 верш., 
а длина его въ отдѣлкѣ 1 арш. 11 верш., при чемъ верхняя или 
шейная петля длиною 15 верш., а нижняя или пистолетная петля, 
длиною 2 верш. 

Снуръ сплетается изъ двухъ или трехъ нитей, которыя обра-
зуютъ въ одномъ дюймѣ: въ первомъ случаѣ 22 петли, а во вто-
ромъ—14 петель, такъ что въ одномъ дюймѣ приходится 42—44 
нити. Вѣсъ десяти пистолетныхъ снуровъ съ гайками 63—66 золоти,; 
при пріемѣ допускаются колебанія въ вѣсѣ на 3 золотника болѣе или 
менѣе. Снуры дѣлаются: а) изъ красной шерсти —для первыхъ полковъ 
пѣхотныхъ дивизій, въ артиллеріи, въ инженерныхъ войскахъ и для 
городскихъ жандармскихъ дивизіоновъ и командъ и для жандарм-
скихъ полицейскихъ управленій желѣзныхъ дорогъ; б) изъ свѣтло-
синей шерсти—для вторыхъ полковъ пѣхотныхъ дивизій; в) изъ 
бѣлой—для третьихъ полковъ пѣхотныхъ дивизій; г) изъ черной-
для четвертыхъ полковъ пѣхотныхъ дивизій; д) изъ желтой—для 
гвардейскаго полевого жандармскаго эскадрона и е) бѣлые нитяные— 
для полевыхъ жандармскихъ эскадроновъ *). Гайки или Іварварки 

*) Снуры въ Уланскихъ и Гусарскихъ полкахъ одного цвѣта съ этишкет-
ными снурами шапокъ и соснурами доломановъ: желтый—изъ гаруса а бѣлый— 
изъ бѣли; въ гвардейскихъ Кирасирскихъ полкахъ —по цвѣту воротниковъ*, въ 
корпусѣ жандарловъ—изъ свѣтлосиней шерсти; въ Дрігунскихъ полкахъ—изъ 
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дѣлаются для нижнихъ чиновъ одного цвѣта со снуромъ; а для 
унтеръ-офицеровъ трехцвѣтныя, т. е. бѣлыя съ пропущенными, попе-
рекъ и наискось, въ десять рядовъ, черными и желтыми нитями. 

§ 1 8 2 . Снуръ для ношенія свистка. 
(Пр. 1886 г .№ 42 и 1899 г. № 365). 

11629 Снуръ гарусный, изготовляется изъ 10—20 бумажныхъ нитей, 
оплетенныхъ 12—16 шерстяными (гарусными) нитями, образующими 
наружную поверхность снурка и составляющими какъ бы чехолъ, 
выполненный находящимися внутри его бумажными нитями. Число 
нитей внутреннихъ (бумажныхъ) и наружныхъ (гарусныхъ) можетъ 
быть, какъ выше сказано, различное: первыхъ отъ 10 до 20, вторыхъ 
отъ 12 до 16, смотря по ихъ толщинѣ и способу изготовленія снурка, 
лишь бы наружный видъ снурка, а равно его толщина и вѣсъ, со-
отвѣтствовали условіямъ настоящаго описанія. 

Снурокъ долженъ быть хорошей работы, плотной и ровной, 
имѣть вѣсъ въ 1 арш. не менѣе 1 золоти.; толщина снурка должна 
быть i/d дюйма. 

Для ношенія свистка полагается 2Ѵ2 арш. снурка, который при-
гоняется къ свистку такимъ образомъ, что снурокъ продѣвается въ 
кольцо свистка и затѣмъ одинъ конецъ его накладывается на другой, 
на протяженіи Ѵа верш., и оба сшиваются или туго обвязываются 
прочною ниткою. Снурокъ этотъ надѣвается на шею, а свистокъ 
закладывается за бортъ мундира или шинели, у поясного ремня. 

Цвѣтъ гаруса, бумажныхъ и шерстяныхъ нитей долженъ быть 
одинаковымъ съ приборнымъ сукномъ, каждой части войскъ присвоен-
нымъ. 

§ 183 . Темлякъ къ шашкѣ і). 
(Пр. 1881 г. № 210 II 1899 г. № 365). 

1530 Темлякъ состоитъ изъ ремня, кис ти съ головкою и гайки; ремень 
изъ бѣлой глянцевой кожи шириною ^/іе верш,, а длиною въ 
готовомъ видѣ (вдвое) бѴг верш.; кисть изъ бѣлой юфтовой КОЖЕ, 
длиною I верш., круглая, обшивается вверху ременною плетенкою. 

шерсти по цвѣту присвоеннаго каждому полку прикладного сукна и въ Стрѣл-
коБЫхъ полічахі>—изъ малиновой шерсти. (Пр. по воен. вѣд. 1859 г. № 186). 

Для нижнихъ чиновъ Туркменскаго Коннаго дивизіона снуры къ револь-
веру должны изготовляться изъ черной тесьмы азіатской ткани съ примѣсью се-
ребра. (Пр. по воен. вѣд. 1895 г. № 318). 

1) Согласно приказа по воен. вѣд. 1906 г. Л'2 156 подпрапорщикамъ и 
заурядъ-прапорщикамъ (подхорунжимъ) присвоенъ офицерскій темлякъ на 
шашку. 

-) Приказомъ по воон, вѣд. 1907 г. Л'» 245 для нижнихъ. чиновъ Отдѣль-
наго Корпуса Жандармовъ—темлякъ полагается изъ красной юфти. 
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въ діаметрѣ Ѵ2—®/іб верш., поверхъ которой дѣлается, изъ такой же 
кожаной плетенки, головка шириною Vie верш., въ видѣ гайки, при-
шиваемая къ кисти; гайка дѣлается изъ кожаной же плетенки, шири-
ною з/іб верш, и такой длины, чтобы могла свободно двигаться по 
ремню темляка. 

$ 184 . Темлякъ къ шашкѣ для нижнихъ чинрвъ гвардейской кавалеріи^). 
[(II р. 1902 г. № 234). 

Темлякъ состоитъ изъ ремня, кисти съ головкою и гайки. issi 
Ремень изъ красной юфтовой кожи, шириною верш., а дли-

ною въ готовомъ видѣ (вдвое) 5Ѵ2 верш.; кисть изъ красной юфто-
вой кожи, длиною 1 вершокъ, круглая, обшивается вверху ременною 
плетенкою, въ діаметрѣ Ѵ2—Vie верш., поверхъ которой дѣлается, 
изъ такой же кожаной плетенки, головка, шириною верш., въ 
видѣ гайки, пришиваемая къ кисти; гайка дѣлается изъ кожаной же 
плетенки, шириною верш, и такой длины, чтобы могла свободно 
двигаться по ремню темляка. 

Кожа темляка должна быть краевая юфтовая, хорошо выдѣлан-
ная и окрашенная (не марающая), безъ пороковъ. 

§ 185. Темлякъ къ саблѣ (гвардейской кавалеріи). 
(Пр. 1897 г. № 199 и 1899 г. № 365). 

Темлякъ изъ красной юфтовой кожи состоитъ изъ ремня, кисти 1532 
съ головкою и 2 подвижныхъ гаекъ. Ремень шириною ^/s верш, и 
длиною: всего 1 арш. 9 верш., а въ готовомъ видѣ (безъ кисти) 
вдвое 12Ѵ4 верш. Кисть, длиною 2 верш, и шириною около 1 верш., 
состоитъ изъ 24— 30 концовъ съ зазубренными краями; концы эти 
длиною около iVs верш.; верхняя часть кисти неразрѣзная, она 
обшивается вверху ременною плетенкою, шириною около Ѵ4 верш.; 
2 подвижныя гайки также плетеныя, какъ и плетенка кисти. Каче-
ство кожи темляка такое же, какъ и для поясной сабельной порту-
пеи. (См. выше § 127). 

§ 186. Темлякъ къ палашу. 
[Пр. 1859 г. № 186 и 1899 Л̂о 365). 

Изъ красной юфтовой кожи, плотной и мягкой. Ремень длиною 
1 арш. 9 верш., шириною верш. На ремнѣ три плетеныя гайки, 
шириною по вершка, двѣ подвилшыя и одна пришита у основа-
нія кисти, а кисть длиною 2 верш., шириною Vs вершка. 

1) Согласно приказа по воен. вѣд. 1906 г. № 156 подпрапорщинамъ и 
заурядъ-прапорщикамъ (подхорунжимъ) присвоенъ офицерскій темлякъ на 
шашку. 
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§ 187. Темлякъ гвардейскій казачій О-
(Пр. 1892 г. М 305 и 1899 г. № 365). 

1534-1537 Темлякъ, изъ черной 2) сыромятной кожи, состоитъ изъ плетенаго 
снура и кисти, Снуръ длиною въ отдѣлкѣ (вдвое) бѴв верш, и тол-
щиною з/з2 верш., дѣлается изъ пеньковаго снурка, оплетеннаго 
чернымъ сыромятныиъ ремешкомъ, шириною Ѵз^ верш., для чего 
берется ремень шириною Vie верш, и разрѣзывается на 6 равныхъ 
продольныхъ полосокъ, которыя оплетаютъ пеньковый снурокъ, пере-
крещиваясь между собою. Сплетенный такимъ образомъ снуръ скла-
дывается вдвое и къ его концамъ пришивается темлячная кисть. 
Кисть эта, длиною Р / г верш, и шириною въ отдѣлкѣ Ѵг верш., 
дѣлается изъ отрезка черной юфтовой кожи, шириною 2 верш, и 
длиною 1 Ѵа верш.; отрѣзокъ этотъ разрѣзывается по длинѣ, на 1 вер-
шокъ отъ нижняго края, на полоски шириною ^/32—Vs верш., края 
которыхъ дѣлаются зубчатые; затѣмъ этотъ отрѣзокъ кожи оборачи-
вается вокругъ сшитыхъ концовъ темлячнаго снура и пришивается 
къ нимъ особымъ тонкимъ ремешкомъ. 

Кожа для аммуничныхъ вещей и для предметовъ снаряженія 
(Пр. 1912 г. № 575). 

Кожа для аммуничныхъ вещей и снаряженія при хорошей про-
дубленности должна имѣть слѣдующій составъ: 

а) Кожи полувальныя; 

воды не болѣе. 18% 
золы не болѣе. 1,5% 
жиру не болѣе 6% 
вымываемыхъ веществъ не бо-

лѣе 12% 

Кожи не менѣе 62,5o/oj 

lOJ«/o' 
Сахаристыхъ веществъ не 

болѣе 1 .5% 

наго веществъ. 

SO3 не болѣе (Песслера-Слюйтера). 

Согласно приказа по воен. вѣд. 1906 г. № 156 подпрапорщикамъ и 
заурядъ-гірапорщикамъ (подхорунжимъ) присвоенъ офицерскій темлякъ на шашку. 

-) По прик. по воен. вѣд. 1904 г. № 467 для нижнихъ чиновъ гвардей-
скихъ казачьихъ частей темлякъ полагается изъ красной юфтовой кожи. 

Таковыя кожи ни въ кускахъ, ни въ цЬломъ видѣ къ сдачѣ не предъ-
являются; онѣ поступаютъ на разсмотрѣніе уже въ видѣ готовыхъ вещей, по-
этому настоящимъ описаніемъ не указываются ни родъ отдѣлка, ни пороки ихъ 
такъ какъ соотвѣтствующія описанія вещей предусматриваютъ и то и другое. 
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б) Кожи ременныя: 

воды не болѣе 180/0 
золы не болѣе 1 . 5 % 
жиру не болѣе 167о 
вымываемыхъ веществъ не бо-

лѣе 12% 

кожи не менѣе 52,5%! ' ножевого и дубиль-
наго веществъ. 

100% 
сахаристыхъ веществъ не 

болѣе. 1,5 о/о 

s o . не болѣе. 0,36«/о) 

Всѣ другія вещества, могущія оказаться въ кожѣ предъявляе-
мыхъ къ сдачѣ вещей, должны разсматриваться какъ ненужные утя-
желители и вредители, и вещи, построенныя изъ такой кожи, пріему 
не подлежать. 

При выдѣлкѣ поименованныхъ кожъ воспрещается употребленіе: 
а) минеральныхъ кислотъ; б) какихъ бы то ни было отбѣливающихъ 
средствъ; в) какой-либо аппретуры какъ съ лицевой стороны, такъ 
и съ бахтармы. 

Смазка кожи можетъ производиться: саломъ, рыбьимъ и тюлень-
имъ жирами; допускается также и хорошій ямный деготь. 

Совершенно недопустимо въ кожѣ присутствіе минеральныхъ 
смазочныхъ маселъ, а равно и растительныхъ. 

Изслѣдованіе кожъ для аммуничныхъ вещей и для предметовъ снаряженія. 

1) Ремни, ремеш^ки и прочія части вещей, выкраиваемыя изъ 
ременной кожи, не должны давать по лицу, при сгибаніи кожи вдвое 
(сжимая пальцами на Ѵ2 вершка ниже сгиба), значительной садки, 
т- е. глубокихъ трещинъ, проникающихъ до волокнистаго слоя; не-
значительная же садка лица кожи при этой пробѣ не составляетъ 
причины брака товара. 

2) Части аммуничныхъ вещей и предметовъ снаряженія должны 
быть выкраиваемы изъ хорошо омяздренной и продубленной кожи; 
послѣднее узнается помѣщеніемъ отрѣзка кожи, толщиною въ два 
миллиметра, въ пробирку съ водой (25 куб. сант.), подкисленной 
каплей—двумя уксусной кислоты Отсутствіе явно желтой или бѣ-
лой полосы между лицевой и бахтармяной сторонами показываетъ на 
дубность кожи. 

1) 30% крѣпости. 



— 4 6 2 — 

3) Опредѣленіе влажности, минеральныхъ веществъ, золы, жира, 
Бымываемыхъ веществъ, иолей, сѣрной кислоты и всевозможныхъ 
утялселителей, а также условія пріема изложены въ инструкціи, объ-
являемой при условіяхъ на поставку сапожнаго товара для войскъ. 

у к А 3 А Н ] я 
объ опрѳдѣленіи качества бЬлой глянцевой кожи въ изготовленныхъ изъ нея вѳ-

щахъ при ихъ пріемѣ и отпускѣ на довольствіе войскъ. 

(Ц. Г. И. у. 1886 г, № 55). 

При пріемѣ въ вещевые интендантскіе склады, а равно при от-
пускѣ изъ складовъ, на довольствіе войскъ, шитыхъ аммуничныхъ 
вещей и ремней изъ бѣлой глянцевой кооюи, возбуждаются вопросы 
и недоразумѣнія о способѣ опредѣлееія качествл этой кожи, въ от-
ношеніи ея садки (лома) по лицу. Такого рода недоразумѣнія ведутъ 
за собою, иногда, неправильную пробу вещей и ремней изъ глянце-
вой кожи, послѣдствіемъ чего является напрасная ломка подобной 
кожи и порча сдѣланеыхъ изъ нея вещей; если же вещи эти соста-
вляютъ казенную собственность и отпущены на довольствіе войскъ, 
то, при подобной портящей ихъ пробѣ, возбуждаются вопросы о 
томъ: на кого должна падать отвѣтственность за то, что эти вещи 
попорчены отъ такой пробы и не имѣютъ надлежащаго наружнаго вида. 

Для устраненія означенныхъ нодаразумѣній. Главное Интендант-
ское Управленіе, 'согласно заключенію Техническаго Комитета, счи-
таетъ нужнымъ указать: 

а) что садкою въ кожѣ называются незначительныя трещины 
самаго^ верхняго слоя, такъ называемой кожгщы, образующіяся при 
сгибаніи кожи на лицо; ломомъ л:е кожи называются болѣе глубокія 
трещины, переходящія за предѣлы верхней колшцы, касающіяся ко-
жевыхъ волоконъ, лелѵащихъ подъ этою кожицею; 

и б) что глянцевая кожа, имѣя совершенно выглаженное лицо, 
при сгибаніи ея на лицо же вдвое, а тѣмъ болѣе вчетверо, легко 
даетъ садку по лицу, особенно если кожа находится въ сухомъ со-
стояніи, хотя бы она была и вполнѣ доброкачественная. По сему, 
при пріемѣ шитыхъ вещей и ремней изъ такой кожи, слѣдуетъ испы-
тывать ихъ, сгибая ихъ лицомъ наружу, на палецъ, при чемъ кожа 
не должна давать ни лома, ни садки по лицу. 

Объявляя о семъ. Главное Интендантское Управленіе предла-
гаетъ Окружнымъ Интендантскимъ Управленіямъ, вещевымъ интен-
дантскимъ Складамъ и Пріемнымъ при нихъ Комиссіямъ принять 
сказанныя указанія къ руководству и исполеенію; Начальниковъ же 
Окружныхъ Шгабовъ проситъ объявить о вышеизложенномъ, съ раз-
рѣшенія Командуюидихъ войсками, въ прикааахъ по Округамъ, чтобы 
войска, при полученіи ими вещей и ремней изъ бѣлой глянцевой кожи 
руководствовались, при опредѣленіи ихъ качества, вышеозначенными 
указаніями и не допускали при этомъ неправильной ихъ пробы, вле-
кущей за собою напрасную порчу казеннаго имущества. 
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§ 188 . Линейные значки. 
(Пр.: 1859 г. № 186, 1866 г. № 111 и 1870 г. № 296). 

Линейные значки изъ шерстяного стамеда состоять изъ трехъ 
частей: верхней и нижней половинокъ и средней полоски. Весь 
значекъ шириною до конца остраго угла 1 аршинъ, а вышиною 
91/4 вершка. 

Линейныхъ значковъ полагается имѣть: въ каждомъ пѣхотномъ 
^аталіонѣ—шесть значковъ, изъ коихъ одинъ для обозначенія бата-
ліона, четыре для линейныхъ ротъ и одинъ для стрѣлковой. 

Цвѣта полей и полосъ значка, для различія полковъ, баталіоновъ 
и ротъ, устанавливаются одинаковыя для всѣхъ вообш,е дивизій, какъ 
гвардейскихъ, такъ и армейскихъ, а именно: 

а) Въ полкахо. баталіонный значекъ состоитъ изъ трехъ рав-
ныхъ по ширинѣ полосъ, - вверху бѣлой, въ срединѣ оранжевой и 
внизу черной. Величина значка остается прежняя, т. е. длиною до 
острыхъ угловъ—1 арш., а вышиною 9Ѵ4 вершка; средняя полоса 
длиною 9Ѵ4 вершка, а верхняя и нижняя полосы срѣзываются, на-
чиная отъ угловъ средней полосы. Въ срединѣ оранжевой полосы 
нашивается, вырѣзанная изъ черной матеріи, римская цифра обозна-
чающая № баталіона, вышиною 2Ѵ2 вершка. 

б) Ротные значки имѣютъ поле: въ 1 - х ъ полкахъ дивизіи—крас-
наго цвѣта; во 2-хъ—свѣтлосиняго, въ 3-хъ—бѣлаго и въ 4-хъ— 
темнозеленаго; на каждомъ изъ нихъ иі^ѣюгся двѣ полосы, равной 
ширины, въ 11/2 продольная (горизонтальная) длиною 9Ѵ4 верш., 
для обозначенія баталіона и поперечная (вертикальная), длиною по 
ширинѣ значка, для обозначонія роты. Баталіонныя полосы дѣлаются: 
въ 1 -хъ баталіонахъ полковъ—красныя, во 2-хъ—свѣтлосинія, въ 
8-хъ—бѣлыя и въ 4-хъ—темнозеленыя; ротныя полосы пересѣкаютъ 
баталіонныя по серединѣ и дѣлаются: въ 1 -хъ ротахъ баталіоновъ — 
красныя, во 2-хъ—свѣтлосинія, въ 3-хъ—бѣлыя, въ 4-хъ—желтыя 
и въ стрѣлковыхъ—малиновыя. 

Въ каждомъ стшлковомъ батаяіонѣ полагается 5 значковъ: ба-
таліонный, какъ описано выше, но безъ № на срединѣ полосы, и 
ротные—Малиеоваго цвѣта, съ одними только вертикальными поло-
сами по срединѣ значка, для обозначенія ротъ: въ 1-й—краснаго 
цвѣта, во 2-й —свѣтлосиняго, въ 3-й бѣлаго и въ 4-й зеленаго. 

Для инженерныхъ, желѣзнодорожныхъ и воздухоплавательныхъ 
частей полагаются ниікеслѣдующіе линейные значки 

1) ВаталіоБные—изъ трехъ полосъ—бѣлой, орашкевой и черной; 
2) Ротные--коричневаго цвѣта для всѣхъ кромѣ: л.-гв, Сапер-

наго баталіона, — гдѣ остаются -черные, Электротехнической роты,— 
гдѣ остается ікелтый; 

3) Ротныя (вертикальныя) полоски—въ ротахъ одинаковаго на-
именованія (т. е. „саперныя", „телеграфныя", „воздухоплавательныя" 

1) ІІгіикаяъ по в. в. 1913 г. 457. 
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И Т. Д . ) — П О порядку №№ ротъ: въ 1-хъ ротахъ—красныя, во 2-хъ 
ротахъ—свѣтлосинія, въ 3-хъ ротахъ—бѣлыя, въ 4-хъ ротахъ—зе-
леныя и въ 5-хъ ротахъ—желтыя; для отдѣльныхъ ротъ и для ротъ, 
неимѣющихъ по своему наименованію парныхъ—безъ полосокъ; для 
Электротехнической роты—коричневая; 

4) Шифровка на значкахъ- -по образцу шифровки на погонахъ 
(приказъ по военному вѣдомству 1911 г. № 2*28), при чемъ высота 
спеціальнаго знака 3 вершка, а высота литеръ или цифръ ІѴ2 верш.; 
цвѣтъ шифровки на баталіонныхъ значкахъ—черный, а на ротныхъ 
значкахъ—бѣлыи; шифровка помѣщается въ верхней части знака, но 
при этомъ: въ телеграфныхъ ротахъ саперныхъ баталіоновъ—спе-
ціальный знакъ телеграфный, баталіонный значекъ и ротные значки 
саперныхъ ротъ л.-гв. Сапернаго баталіона и значекъ Электротехни-
ческой роты—безъ шифровки. 

Значекъ настегивается крючками на штыковыя ножны. Для 
этого въ загибъ полотна значка вшиваются четыре проволочные 
крючка, изъ которыхъ два по концамъ и два по срединѣ, въ рав-
номъ между собою разстоявіи, и оконечностями своими, какъ два 
верхнихъ, такъ и оба нижнихъ, обращенные къ средйнѣ значка. Для 
пристегиванія значка къ штыковымъ ножнамъ, на сихъ ПОСЛѢДЕІИХЪ, 
съ задней ихъ стороны, ва самомъ швѣ и на Ѵіб отъ нижняго 
края, пришиваются четыре нитяныя петельки, на разстояніи, соот-
вѣтственномъ крючкамъ, имѣющимся при значкѣ. 

§ 189. Флюгера къ пикамъ. 
(Пр. 1913 г. № 264). 

1564 Флюгера изготовляются изъ шерстяной тонкой матеріи и дѣла-
ются четырехъ нижеуказанныхъ типовъ. 

I) Для гвардейскихъ, кирасирскихъ и армейскихъ драгунскихъ 
(бывшихъ ранѣе кирасирскими) полковъ. 

Флюгеръ состоитъ изъ трехъ треугольниковъ: средняго длиною 
7 верш, и шириною у основанія также 7 верш, и двухъ крайнихъ, 
длиною по 15 верш, и шириною по ЗѴ2 верш. 

Къ бокамъ средняго треугольника пришиваются краиніе. 
Средніе треугольники —бѣлые или желтые, по цвѣту пуговицъ; 

крайніе треугольники—по пвѣту околышей фуражекъ. 
Исключенія представляютъ полки: 
1) Л.-гв. Конный—средній треугольникъ^—бѣлый, верхній—жел-

тый, нижній—темно-спній; 
2) Л.-гв. Киоасирскш ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА—верхній треуголь-

никъ свѣтло-синій; 
3) 12-й драгунскій Стародубовскій—нижній треугольникъ бѣлый; 
4) 13-й драгунскій Военнаго Ордена — средвій треугольникъ 

оранжевый. 
II) Для Л.-гв. Конно-Гренадерскаго, для гвардейсккго и армей-

скихъ драгѵнскихъ (не бывшихъ кирасирскими) и для Крымскаго 
коннаго Е Я ВЕЛИЧЕСТВА Г О С У Д А Р Ы Н И И М П Е Р А Т Р И Ц Ы 
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А Л Е К С А Н Д Р Ы ѲЕОДОРОВНЫ полковъ, для запасныхъ кавале-
рійскихъ частей и для кавалерійскихъ училищъ. 

Флюгеръ состоитъ изъ квадрата, длиною и шириною 7 верш., 
двухъ треугольниковъ (косицъ) длиною 8 верш, и высотою 8Ѵ2 верш, 
каждый, пришиваемыхъ основаніемъ къ квадрату, и полосокъ длиною 
7 верш, и шириною 1 Vie верш., нашиваемыхъ горизонтально по сре-
динѣ квадрата съ обѣихъ сторонъ. 

Цвѣтъ квадрата въ частяхъ, имѣющихъ воротникъ изъ мундир-
наго сукна,—бѣлый, а въ частяхъ, имѣющихъ воротникъ изъ прибор-
наго сукна, —по цвѣту приборнаго сукна. 

Цвѣтъ косицъ и полоски при бѣломъ квадратѣ—по цвѣту при-
борнаго сукна, а при квадратѣ по цвѣту приборнаго сукна—бѣлый 

Исключенія представляютъ: 
1) Л.-гв. Конво-Гренадерскій полкъ—флюгеръ размѣрами: высота 

6 верш., длина 16 верш., длина сшитой части 6^/4 верш.; дѣлается по 
типу и расцвѣткѣ уланскихъ флюгеровъ армейскихъ полковъ съ крас-
ной накладкой на шапкѣ, причемъ ширина полосокъ '^Іи вершка: 

2) Приморскій драгунскій полкъ—квадратъ—темно-зеленый; 
3) Крымскій конный Е Я ВЕЛИЧЕСТВА Г О С У Д А Р Ы Н И ИМ-

П Е Р А Т Р И Ц Ы А Л Е К С А Н Д Р Ы ѲЕОДОРОВНЫ полкъ—квадратъ— 
черный, косипа и полоски—красныя; 

4) Гвардейскій запасный кавалерійскій полкъ—косицы и поло-
ски—темно-зеленыя; 

5) армейскіезапасныеполкиидивизіонъ—квадратъ—темно-зеленый; 
6) Елисаветградское кавалерійское училище—косицы и поло-

ски—желтыя. 
Ш) Для гвардейскихъ и армейскихъ уланскихъ полковъ. 
Флюгеръ состоитъ ивъ двухъ половинокъ, длиною по 15 верш, 

и шириною по b S верш, каждая. Половинки отъ основанія флюгера 
сшиваются вмѣстѣ до половины своей длины, а отъ половины длины 
къ наружнымъ бокамъ срѣзаны острыми углами. 

На обѣихъ половинкахъ, подлѣ средняго шва, нашиваются по 
одной полоскѣ, длиною 73/4 верш, и шириною '-̂ /іб верш.; на верхней 
половинкѣ—по цвѣту нижней, а на нижней половинкѣ по цвѣту верхней. 

Цвѣта половинокъ слѣдующіе: верхнія дѣлаются—по цвѣту на-
кладокъ шапокъ, а нижнія половинки—бѣлыя. 

Исключенія представляютъ: 
1) Л . - Г В . Уланскій Е Я ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЫНИ И М П Е -

Р А Т Р И Ц Ы А Л Е К С А Н Д Р Ы ѲЕОДОРОВНЫ полкъ-половинки и 
полоски расположены въ обратномъ порядкѣ; 

Л.-гв. Уланскій ЕГО В Е Л И Ч Е С Т В А полкъ—нижняя поло-
винка и верхняя полоска—красныя; 

3 ) . 1 4 - й уланскій Ямбѵргскш Е я И м п Е Р А Т О Р С К А Г О В Ы С О -
Ч Е С Т В А В Е Л И К О Й К н я г и н и М А Р Ш А Л Е К С А Н Д Р О В Н Ы П О Л К Ъ — 
верхняя половинка и нижняя полоска—голѵбыя; 

4 ) 3 - Й Смоленскій И М П Е Р А Т О Р А А Л Е К С А Н Д Р А Ш , 7 - й 
Ольвіопольскій Его Величества Короля Испанскаго Альфонса Х Ш , 
11-й Чугуевскій Е Я В Е Л И Ч Е С Т В А Г О С У Д А Р Ы Н И И М П Е Р А -
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Т Р И Ц Ы М А Р Ш ѲЕОДОРОВНЫ и 16-й Новоархангѳльскій улансків 
полки—нижяія половинки и верхнія полоски—темно-синія. 

ІУ) Для гвардейскихъ и армейскихъ гусарскихъ полковъ, для 
офицерской „кавалерійской школы и для полуэскадрона при ИМПК-
РАТОРСКОИ Николаевской Военной Академіи. 

Флюгеръ состоитъ изъ двухъ половинокъ, длиною по 16 верш, 
и шириною по ВѴг верш, каждая, и средней между ними полоски, 
длиною 8Ѵ4 верш, и шириною ІѴіе верш.; половинки отъ основанія 
флюгера сшиваются вмѣстѣ на длину В-ми вершковъ, а затѣмъ срѣ-
заются острыми углами къ наружнымъ бокамъ. 

Цвѣта флюгеровъ слѣдующіе: верхнія половинки — по цвѣту 
шлыковъ на шапкахъ; среднія полоски—желтыя или бѣлыя, поцвѣту 
пуговицъ, а нижнія половинки—по цвѣту доломановъ. 

Исключен!я представляютъ: 
1) Л.-гв. Гусарскій ЕГО В Е Л И Ч Е С Т В А полкъ - н и ж н я я поло-

винка--желтая. 
2) Полуэскадронъ ИМПЕРАТОРСКОЙ Николаевской Военной 

Академіи —верхняя половинка—черная. 

В - Ь Д О М О С Т Ь 
цвѣтовъ кавалерійскихъ флюгеровт.. 

НАИМЕНОБАНІЕ ПО ЯКА. 
Средиій Верхвій Нвхній 

й g треугольникъ. треугольникъ. треугольникъ. 

св 

а 

Кавалергардскій ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВА | 
ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ 1 
МАРШ ѲЕОДОРОВНЫ 

Л.-гв, Конный 
Бѣлый. 

Красный. 

Желтый. 

' Красный. 

Тенно-синіі. 

н Л.-гв. КирасирсЕІй ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА ; Желтый. 
н 

о 

Л.-гв. Кирасирскій ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВА 
ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ 
М А Р Ш ѲЕОДОРОВНЫ 

1 1 1 
1 

ІКелтый. 

} Свѣтло-сипій. 

1 
f Свѣтло-свнііі. 

Ьі 

св 

2-й л.-др. Пскопскій ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВА 
ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ 
МАРШ ѲЕОДОРОВНЫ Розовый. Розовый. 

и 
О 4-й др. Новотроидко-Екатеринославскій • Бѣлый. Оранжевый. Оранжевый. 

е. 6-й др. Глуховскій 1 Свѣтло-синіЁ. Свѣтло-синій. 

Н 8-й др, Астраханскій Желтый. Желтый. 
W 

оЗ 
9-й др. Казанскій Красный. Красный. 

10-й др. Новогородскій Желтый. Малиновый. Малиновый. 

m 12-й др. Стародубовскій Свѣтло-синій. Бѣлый. m 

18-й др. Военваго Ордена Оранжевый. Черный. Черный. 

14-й др. Мадороссійскій Желтый. Свѣтло-зелеиый. Свѣтло-зеленяй. 
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fi 

Й £ 

НАИМЕНОВАНІЕ ПОЛКА. Квадратъ. Коснжн. ПОЛОСКЕ. 

cd 
Pi 

Л.-гв. Драгунскій 

I-й л.-др. МОСЕОВСЕІЙ 

19-й др. Архангелогородскій . 

Николаевское Кавалеріиское училище , 

3-й др. Новороссійскій 

1б-й др. Тверской ЕГО ИМПЕРАТОР-
СКАГО ВЫСОЧЕСТВА НАСЛѢД-
НИКА ЦЕСАРЕВИЧА 

18-й др. Сѣверскій 

5-й др. Каргопольскій 

7-й др. Кинбурнекій 

Білисаветградское .Кавалерійское уч. . 

II-й др. Рижскій . 

Красный. 

Бѣлый. 

Б ѣ л 

К р а с в н д. 

М а д я 

Б ѣ л 

Ж е л 

Свѣтло-синій Б ѣ л 

н о в к я. 

н я. 

т и я. 

н я. 

і 
^ S 
S ^ 

J4 ч Ен "Ѳ-

НАИМЕНОВАНІЕ ПОЛКА. 

і 
1 

1 

Квадратъ. Косицы. Полоевв. 

03 
а 
н 

16-й др. Переяславскій Малиновый. 
03 
а 
н 

17-й др. Нижегородскіі ЕГО ВЕЛИ-
ЧЕСТВА Малиновый. . Б ѣ л ы я. 

н 
20-й др. Финляндскій Желтый. 

о 
ПриморсБІй ДрагунсЕІй Темно-зеленый. Ж е л т н д. 

ов 
(С 
о 
п 

Крымскій Конный ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВА 
ГОСУДАРЫНИ ИМПЬіРлТРИЦЫ 
АЛЕКСАНДРЫ ѲЕОДОРОВНЫ . Черный. К р а с Н М Д . 

Тверское Кавалерійское училище . Бѣлый. С в ѣ т J 0- с и н і д. 
cd 

Гв. Запасный вавалерійсЕІй Красный. Т е м н о - яелеянд. 

Армейскія заітасныл кавалерійсвіа части 

1 

Тенно-зеденнй. Б р а с Н М Д . 
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<б 
Ou НАИМЕНОВАНІЕ ПОЛКА. 

Верхняя поло-
ви нЕа и нижняя 

полоска. 

Нижняя поло-
винка и верхняя 

нолосЕа. 

Л-гв. Уланскій ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВА 
ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ 
АЛЕКСАНДРЫ ѲЕОДОРОВНЫ . 

l . -гв. Уланскій ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА 

І 

Бѣлыя 1 

Желтия. j 
^ Красння. 

• 
1-й ул. Петроградскій 

св 
б-й ул. Литовскій ' Красныя. 

Ш 

Я 
9-й ул. Бугскій 

2-й л.-ул, Курляндскій 
1 

Бѣлыя. 

н 
6-й ул. ВоЛНЫГЕІЙ 

1 
Свѣтло-синія. 1 

о 10-й ул. Одесскій 1 

tH 3-й ул. Смоленскій 
) 

ее 7-й ул. ОЛЬВІОПОЛЬСЕІЙ і j 
) 

М 

о 

11-й ул. ЧугуевсЕІй Е Я ВЕЛИЧЕСТВА 
ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ 
МАРІИ ѲЕОДОРОВНЫ 

Бѣлыя. ' Теыно-сннія. 

ш 16-й ул. НоаоархангельсЕІй 

«s 4-ft ул. ХарьЕОвсый 

ч 8-й ул. Вознесенскій \ Желтжя. 

12-й ул. ВѣлгородсЕІй . 

18-й ул. ВладииірсЕІй 

14-и ул. ЯмбургСЕІЙ 

15-й ул. Татарскій 

17-й ул. НовомиргородсЕІй 

Голубыя. 

1 Малиновыя. 

Білыя, 

ей Верхняя Нижняя Средняя 

' 1 
В fi 

НАИМЕНОВАНІЕ ПОЛКА. 
Верхняя 

' 1 
В fi 

половинка. половинка. половинка. 

Л.-ГВ. Гусарсыё ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА 

Л.-ГВ. ГродненскіЁ гусарсЕІн 

1-й гус. Сумскій 

2-й л.-ryc. Павлоградскіж 

S-fi гус. Елисаветградскій 

4-й гус. Маріупольскій 

Красная. Желтая. 

Малиновая. ' Оливковая. 

Красная. Свѣтло-синяя. 

Бирюзовая. Темно-зеленая. 

Бѣлая. ' Свѣтло-синяя. 

Желтая. Синяя. 

Желтая. 

Бѣлая 

Желтая. 
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Верхняя Нижняя Средняя 
НАИМЕНОВАНІЕ ПОЛКА. 

Средняя 

II половинка. ноловвнва. половинка. 

Б-й гус. АлександрійсЕІй ЕЯ ВЕЛИ-
ЧЕСТВА ГОСУДАРЫНИ ИМПЕ-
РАТРИЦЫ АЛЕКСАНДРЫ ѲЕО-
ДОРОВНЫ 

6-й гус. КіЯСТНЦЕІЙ 

7-й гус. Бѣлорусскій 

8-й гус. Лубеаскіи 

9-й гус. Кіевскій 

10-й гус. Ингерыандандскій 

11-й гус, Изгомскій . 

12-й гус. Ахтырскій 

13-й гус. Нарвскій 

14-й гус. Митавскій 

16-й гус. Украинскій 

16-й гус. Иркутскій 

17-й гус. Черниговскій 

18-й гус. Нѣхинскій 

Офицерская Кавалерійсвая школа 

Подуэскадронъ ИМПЕРАТОРСКОЙ 
НиЕОлаевсвой Военной Авадемін 

Красная. Черная. 

Свѣтло-сивяя Синяя. 

Бѣлая. Свѣтло-синяя. 

Желтая. Синяя. 

Красная. Темно-зеленая. 

Свѣтло-синяя Свѣтло-синяя. 

Красная. Красная. 

Киричневая. 

Желтая. Свѣтло-синяя. 

Теино-зеленая. 

Голубая. Померанцевая. 

Малиновая. 

Бѣлая. 

Свѣтло-синая 

Красная. 

Черная. 

Темно-зеленая. 

Черная. 

Бѣлая. 

Желтая. 

Бѣлая. 

Желтая. 

Бѣлая. 

Желтая. 

Бѣлая. 

§ 190. Фестоны вокругъ литавръ Кирасирскихъ полковъ Гвардіи. 

(Пр. 1863 г. № 168). 

ско» мл̂ еГ̂ '̂ ^̂ ^ вензелями и звѣздами—красное. Л а м -
пасъ свѣтлосиній; галуны, бахрома, плетешоЕъ и вен-
зель—серебряные. 

Поле подъ вензелями и звѣздами—темносинее. Л а м -
шонъ полку. ^ 

пасъ красный; галуны, бахрома, плетешокъ и вензель— 
золотые. 

«.«oS;, тгт Поле подъ вензелями и звѣздами—желтое. Лам-
рвСИрСКОНЪ JliLV/ у щ ^ 
ВЕЛИЧЕСТВА пасъ—свѣтло-синіи; галуны, бахрома, плетешокъ и в е н -

зель—серебряные. 



— 4 7 0 — 

^мІ і^^ Е я вензелями и звѣздами — свѣтлосинёе^ 
і ^ Г и ^ с т в А Лампасъ свѣтло-синій; галуны, бахрома, плетѳшокъ в 

вензель—золотые. 
Примѣчаніе. Галунъ, аграмантъ и бахрома 

верха литавръ остаются безъ измѣненія; въ о б -
шивкѣ же фестоновъ аграмантъ, поверхъ бахромы, 
замѣняется тонкимъ плетешконъ. 

Согласно приказу по военному вѣдомству 1863 года за № 296,. 
Андреевскія звѣзды должны нашиваться, попрежнему, черезъ фестонъ. 

§ 191. Дивизіонный и сотенные значки для нижнихъ чиновъ Туркмен-
скаго коннаго дивизіона. 

(Пр. 1895 г. № 318). 

Значки дѣлаются изъ шерстяной матеріи (стамеда или кашемира) 
и полагаются двухъ видовъ: а) дивизіонный—квадратный, шириною 
и длиною арш. и б) сотенные—продолговатые съ острыми кон-
цами (косицами), шириною по древку 12 верш., а длиною: по кон-
цамъ—V-U верш, и по серединѣ (до вырѣза)—8 вершковъ. Диви-
аіонный значекъ дѣлается по цвѣту погонъ, желтаго цвѣта, съ 
нашивкою на обѣихъ сторонахъ значка, двухъ алыхъ полосокъ, 
шириною 1 вершокъ каждая, положенныхъ накрестъ, по діагоналямъ 
значка. П о серединѣ дивизіоннаго значка, съ обѣихъ его сторонъ, 
дѣлается масляною краскою или нашивная черная шифровка, по 
наименованію дивизіона, изъ литеръ Трк., вышиною В вершка. 

Сотенные значки составляются изъ двухъ равныхъ отрѣзковъ 
шерстяной матеріи съ треугольною вырѣзкою по серединѣ по 
прилагаемому рисунку и вышеуказанныхъ размѣровъ. Верхняя 
часть сотеннаго значка должна быть по цвѣту значка дивизіовнаго 
съ нашивкою по середипѣ, вдоль на обѣихъ сторонахъ значка, алой 
полоски, длиною 8 верш, и шириною 1 вершокъ. Нижняя часть 
сотеннаго значка обозначаетъ № сотни и должна быть: въ 1 сотнѣ— 
алая и во 2 сотнѣ—свѣтлосиняя. 

Значки дивизіонвый и сотенные прибиваются къ верхнему 
концу пики, подъ копьемъ, ниже волосяной кисти. Пика для значка» 
обыкновеннкхъ размѣровъ, имѣетъ: а) на верхнемъ концѣ—четырех-
гранное копье съ шаромъ, подъ которымъ подвѣшивается бѣлая воло-
сяная кисть и б) на нижнемъ концѣ—заостренную желѣзную трубку, 
вдѣланную въ желѣзную круглую пластинку, приходящуюся на 
4 вершка отъ нижняго конца пики, дающую устойчивость пики, 
ври ея погруженіи въ землю, и непозволяющую много углубляться 
ѵь нее. 
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Б) Металлическія вещи. 

§ 192. Одиночный бронзовый котелокъ овальной формы. 

(Пр. 1910 г. № 689). 

Котелокъ по наружному виду и способу изготовленія должѳнъотвѣ- ібоі 
чать утверждѳннымъ: опйсанію и образцу. Котелокъ состоитъ изъ кор-
жуса съ дужкой и скобы. Корпусъ котелка изготовляется изъ бронзы, 
внутри вылуженной, а дужка изъ луженаго желѣза. Корпусъ котелка въ 
еѣченіи имѣетъ форму цилиндрическую съ бобообразнымъ основаніемъ 
и штампуется безъ спаекъ изъ одного цѣльнаго куска бронзоваго 
листа, причемъ въ готовомъ видѣ толіцина стѣнокъ и дна котелка, 
въ самыхъ тонкихъ мѣстахъ, должна быть не мевѣе 0 ,45 м/м., безъ 
иолуды. 

Верхній край котелка загибается наружу на бронзовую прово-
локу, толщиною № 14 (по англійскому калибромѣру); загибъ этотъ 
долженъ закрывать проволоку кругомъ, образуя закраину, въ видѣ 
валика. 

Дно корпуса котелка плоское съ закругленнымъ краемъ; боль-
шая ось дна снаружи 168 м/м., малая 11В м/м. 

Размѣры корпуса котелка внутри: большая ось 167 м/м., малая 
112 іі/м. Вышина стѣнокъ котелка внутри 183 м/м. 

Снаружи, на бокахъ корпуса котелка, по концамъ большой оси, 
непосредственно у валика, приклепаны двумя стержневыми заклеп-
ками каждая, двѣ бронзовыхъ же накладки овальной формы, имѣю-
щія размѣры по большому діаметру 3 0 — 8 1 м/м., по малому 12—18м/м. 
Ь ъ срединѣ, въ выпуклой части (чашечка) накладокъ имѣются отвер-
стія, куда входятъ загнутые концы дужки, гдѣ, съ внутренней сто-
роны, и расклепываются соотвѣтотвенно размѣру чашечки. 

Н а выпуклой широкой сторонѣ котелка, снаружи, по срединѣ 
приклепывается двумя стержневыми же заклепками бронзовая скоба 
еъ двумя лапками. 

Всѣ эти заклепки, діаметромъ въ 2Ѵ2 м/м., должны имѣть сна-
ружи полукруглыя головки, а внутренніе концы ихъ расклепываться 
иочти за подъ-лицо. 

Верхняя лапка скобы должна находиться на разстояніи 3 0 — 
32 м/м. отъ закраины. Скоба должна имѣть размѣры: no длинѣ 86 м/м. 
(безъ ушковъ), а по ширинѣ 12 м/м.; высота ея, т. е. разстояніѳ 
внутренней стороны скобы отъ котелка, 5 м/м. 

Дужка изготовляется изъ желѣзной, луженой чистымъ оловомъ, 
проволоки, діаметромъ № 8 (по англійскому калибромѣру); въ опущен-
жомъ состояніи дужка должна лежать на широкой выпуклой сторонѣ 
жотелка въ разстояніи 5 5 — 5 7 м/м. отъ дна. 
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Вѣсъ котелка съ дужкой отъ 1 фун. 6 зол. до 1 фун. 18 зол. 
дужки . — 7,5 „ „ — 8,5 „ 
вмѣщающейся въ коте-

локъ воды около 5 „ 20 

Котелокъ долженъ изготовляться изъ вальцованной бронзы, ко-
торая должна быть слѣдующаго состава: 92—93Ѵо мѣди и 6Ѵ2 — 
8% олова; примѣсей допускается не болѣе І Ѵ г ^ -

Бронзовый котелокъ не д о щ е н ъ имѣть трещинъ, свищей, пленъ 
и раковинъ; черновины, а также мало замѣтныя помятости, не вре-
дящія наружному виду котелка и его прочности, допускаются. 

Полуда котелка должна быть изъ чистаго олова, имѣть серебри-
сто-блестящій цвѣтъ и быть наведенной сплошнымъ ровнымъ слоемъ 
безъ наалывовъ; примѣсь свинца къ полудѣ отнюдь не допускается. 

Снаружи котелокъ не отдѣлывается, а сохраняетъ тотъ видъ, 
который получается послѣ штамповки и внутренней полуды. 

Котелки въ готовомъ видѣ подвергаются при пріемѣ слѣдую-
щимъ испытаніямъ: 

а) на правильность изготовленія котелковъ, для чего пробные 
котелки разбираются, чтобы отдѣльно опредѣлить вѣса: корпуса и 
дужки. При этомъ измѣряется также толщина стѣнокъ и дна котелка; 
предварительно измѣренія стѣнокъ необходимо съ испытуемыхъ ча-
стей котелковъ тщательно счищать полуду; 

б) на качество бронзы, для чего производится ея химическій 
анализъ и 

в) на качество оловянной полуды, которая изслѣдуется путемъ 
химическаго анализа. 

Для означенныхъ изслѣдованій берется изъ каждыхъ 1000 ко-
телковъ по одному, а въ случаѣ сомнѣнія доброкачественности и бо-
лѣе, причемъ, въ случаѣ пробные котелки окажутся удовлетворитель-
ными, то партія, изъ которой взяты пробные котелки, принимается, 
а въ противномъ случаѣ—бракуется» 

Въ верхней части котелка, снаружи, на широкой выпуклой сто-
ронѣ его, должно быть ясное и отчетливое клеймо изготовителя, съ 
обозначеніемъ его фамиліи и мѣста изготовленія. 

При пріемѣ котелковъ на наружной сторонѣ ихъ, рядомъ съ 
клеймомъ изготовителя, ставится клеймо пріемщика. 

Въ размѣрахъ, по которымъ не указаны въ описаніи допуски, 
могутъ быть колебанія въ обѣ стороны по 1Ѵ2%. 

§ 193. Котвлъ десяточный. 

(Пр. 1887 г. № 34 и 1899 г. № 365). 

I6t9 Котелъ изготовляется изъ красной мѣди и имѣетъ видъ усѣчен-
наго конуса, обращеннаго узкимъ основаніемъ къ низу. Края котла 
загибаются наружу на желѣзный обручъ толщиною ^/le верш., образу* 
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ПО верхнему краю котла поясокъ, шириною около Ѵ^—®/іб верш. 
Полъ самымъ пояскомъ, въ двухъ противоположныхъ мѣстахъ, съ 
наружной стороны котла, имѣются два ушка длиною 1Ѵ2 верш, и ши • 
риною 1 верш., изъ круглаго желѣза, толщиною около Vie—-Ѵ4 верш., 
ушки эти образуютъ возлѣ пояска колѣно и затѣмъ поднимаются 
вертикально, нижніе концы ушковъ привариваются къ желѣзнымъ 
пластинкамъ, длиною около 2 верш., шириною Ѵ2 —Ѵв верш, и тол-
щиною Ѵіб верш., приклепываемымъ къ котлу подъ пояскомъ четырьмя 
мѣдными заклепками съ каждой стороны. Въ ушки вставляется же-
лѣзная проволочная дужка, толщиною з/ів—іД верш., концы которой 
загибаются наглухо, самая дужка выгибается такимъ образомъ, чтобы, 
будучи отогнута въ сторону, она ложилась по верхнему краю котла. 

Крышка котла, изъ красной же мѣди, тарелкообразная, верхній 
«я край, загибаясь внизъ подъ острымъ угломъ на ^и верш., по откосу, 
образуетъ горизонтальный отливъ шириною верш. Загибъ верхняго 
края крышки долженъ быть сдѣланъ такъ, чтобы онъ плотно входилъ 
въ котелъ, а отливъ ложился на поясокъ верхняго края котла. Крышка 
котла, съ одной (боковой) стороны, имѣетъ желѣзную скобу, длиною 
2 верш., шириною ^k верш, и толщиною Vie верш., высота подъема 
€кобы, измѣряя внутри, ®/іб верш,, а длина ея снаружи Ѵз—Ѵз верш. 
Къ крышкѣ котла полагается желѣзная ручка (крюкъ), съуженная на 
свободномъ концѣ и образующая на противоположномъ концѣ двой-
ное колѣно въ видѣ плоскаго крюка. Крышка къ котлу дѣлается 
цѣльная изъ одного листа красной мѣди, а котелъ дѣлается состав-
ной: корпусъ его изъ одного листа мѣди, со саайкою въ зубъ мѣд-
нымъ припаемъ, а дно его также изъ одного листа мѣди; для при-
паиванія дна котлаі къ его корпусу, стѣнки корпуса загибаются при-
мѣрно на Ѵ2 верш, и спаиваются съ дномъ въ зубъ мѣднымъ припаемъ. 

Котелъ и его крышка должны быть съ внутренней стороны вы-
лужены чистымъ оловомъ, что свидѣтельствуется при пріемѣ. Котелъ 
не долженъ имѣть трещинъ и свищей и не долженъ имѣть течи. 

Вышина котла 6 верш., ширина въ діаметрѣ (внутри) вверху 
6Ѵіб верш., діаметръ дна (снаружи) S-Vs верш. Глубина крышки 
l^/g верш., діаметръ ея отверстія 5іѴіб верш., діаметръ ея дна 
53/8 верш. Вѣсъ котла съ крышкою безъ дужки 10 фун., но допу-
скается колебаніе въ Ѵ2 Фунт., болѣе иди менѣе, вѣсъ желѣзной 
дужки 64 зол., съ колебаніемъ на 4 зол. болѣе или менѣе. Длина 
ручки (крюка) отъ колѣна 4 верш., наибольшая ширина ея у колѣна 
1/2 верші., длина колѣна верш., толщина ручки верш. Вѣсъ 
ручки (крюка) 64 зол. съ колебаніемъ на 4 зол. болѣе или менѣв. 

§ 194 . Котлы мѣдные артельные. 

(Пр. 1886 г. № 88 и 268 и 1899 г. № 365). 

Мѣдные артельные котлы полагаются одинаковой формы и устрой-
ства, но различныхъ размѣровъ, вѣса и емкости, и значатся, по По-
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ложенію о войсковомъ обозѣ, объявленному при приказѣ по военному 
вѣдомству 1885 года № 188, подъ названіемъ: а) большихъ котловъ, 
б) уменьшеннаго размѣра котловъ и в) взводныхъ котловъ. 

Котлы эти усѣченно-конической формы, изготовляются изъ крас-
ной листовой мѣди и должны отвѣчать по размѣрамъ, вѣсу, емкости, 
устройству и качеству, настоящему описанію. 

Стѣнки каждаго изъ означенныхъ котловъ дѣлаются изъ одного 
цѣльнаго листа мѣди; продольные края ихъ спаиваются между собою 
въ зубъ мѣднымъ припаемъ и затѣмъ отдѣлываются чисто и гладко, 
за подъ-лицо со стѣнками; нижніи край котловъ загибается внизъ 
(на дно) на Ѵг — 1 верш., подъ прямымъ угломъ, и къ этому краю 
припаивается, вырѣзываемое изъ одного цѣльнаго листа мѣди, дно, 
котла, посредствомъ мѣднаго припая, въ зубъ, такимъ же способомъ 
какъ и стѣнки; самый же сгибъ нижняго края котла нѣсколько за-
кругляется. Верхній край котловъ загибается вокругъ обруча, изъ 
круглаго желѣза, а подъ этимъ обручемъ имѣются, съ двухъ противо-
положныхъ сторонъ котла, желѣзныя пластинки, прикрѣпляемыя 
къ нему шестью мѣдными заклепками каждая. Въ каждой такой пла-
стинѣ, по срѳдинѣ ея длины, имѣется отростокъ, составляющій съ 
нею одно цѣлое и загнутый ушкомъ, въ перпендикулярномъ напра-
вленіи къ пластинѣ. Въ ушко это. пропущено желѣзное кольцо, сво-
бодно въ немъ двигающееся. 

Котлы внутри и по верхнему, загнутому на обручъ, краю вы-
луживаются чистымъ оловомъ. 

Крышки къ котламъ дѣлаются изъ бѣлаго листового жел-^за» 
Крышки эти, плоскія, входятъ на ®/іб — ^/g верш, внутрь котловъ, 
плотно ихъ закрывая, для чего края ихъ загибаются колѣномъ, на 
®/іб—^/ѳ вершка, и затѣмъ идутъ горизонтально въ видѣ отлива, ши-
риною 3/g—1/2 вершка; этими краями крышки прилегаютъ къ внут-
ренней сторонѣ котловъ и къ ихъ наружному, загнутому на обручъ^ 
краю. По срединѣ крышки имѣется круглое углубленіе, въ видѣ та-
релки, гдѣ просѣкается щель, въ которую пропускаются концы же-
лѣзной (жестяной) петли, разгибаемые, по выходѣ наружу, на обѣ 
стороны и припаиваемые къ крышкѣ. В ъ петлю эту пропущено же-
лѣзное полукруглое кольцо (ручка), укладывающееся въ означенномъ 
углубленіи. Съ одного края крышки дѣлается круглое отверстіе для 
выпуска пара изъ котла, закрываемое особою малою крышкою изъ 
бѣлой жести. Малая крышка эта состоитъ изъ жестяного кружка и 
прикрѣпленнаго къ нему, на разстояніи отъ края Ѵ^ верш., жестяного 
же обруча, верхній край котораго, прямоугольно загнутый, подходить 
подъ загибъ наружнаго края малой крышки. По срединѣ малой крышки 
имѣется щель, въ которую проходятъ концы жестяной петли, при-
паиваемые къ ней такъ же, какъ и въ большой крышкѣ, а въ петлю 
пропущено полукруглое желѣзное колечко. Ма.іая крышка соеди-
няется съ большою крышкою желѣзною проволочною цѣпочкою, 
концы которой загибаются за кольца крышекъ. Обрѣзные края крышки 
котла и крышки паровыпускного при ней отверстія загибаются внутрь 
на ^/іб—Ѵв вершка. 
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Размѣры котловъ и частей ихъ, вѣсъ и емкость ихъ должны 
быть слѣдующіе: 

Раэиѣры, емкость и вѣсъ нотловъ. 

Ддакетръ отверстіл вверху, внутри, у 
внжняго Ераа закругленіл 

Діаметръ дна внутри 
Глубина котла внутри, по отвѣсу, отъ 

мрхняго врая Еотла до дна . . 
Емкость котла, изнѣрлемаа наливані-

«иъ котла |одою, мѣрвымъ ведромъили 
іАрною кружкою 

Вѣсъ котла (безь крышки) 

Размѣры и вѣсъ частей котловъ. 

Толщина желѣзнаго обруча у верхняго 
врая котла 

Длина желѣзныхъ нластинъ, прикле-
•анныхъ къ котлу 

Ширина ихъ 
Толщина ихъ 
Ширина ушковъ у иластинъ 
Толщина ихъ 
Діаметръ кольца у ушковъ 
Толщина кольца 
Вѣсъ всѣхъ этихъ частей не болѣе 

Крышки котловъ. 

Діаметръ крышки котла 
Ширина отлива крышке . . 
Діаиетръ таредкообразнаго углубленія 

s o срединѣ крвшЕИ (игмѣ])яя съ ниж-
ней стороны) 

Діаметръ этого же углубленія съ от-
лввонъ 

Длина жестяной петли въ этомъ углуб-
м н і и 

Діаметръ ея 
Длина кольца въ петлѣ 
Вышина его 
Толщина его . 
Діаметръ отверстія въ крншкѣ для пара 
Діаметръ верхняго кружка малой 

нрышки къ пароотводному огверстію 
Высота обруча малой крышки 
Длина петли у малой крышки 
Діаметръ ея 
Длина кольца у петлв 
Вышина . 
Толщина кольца . 
Вѣсъ всей крышки 

Большой котелъ. 

15 верш. 
1274 , 

Уѵеньшенвнй 
котелъ. 

Взводный 
котелъ. 

11Ѵ, 

12 ведеръ. 
2 п. 5 ф.—2 п. 15 ф. 

верш. 

8Ѵ2—8»/4 верш. 

' / 8 - V i e г 
V 4 - V 8 

3—ЗѴв 
Ѵ4-Ѵ16 

16 ф. 

16»/8-15ѴІ 
Ѵв-Ѵ2 

ИѴі перш. 

10 

бѴ^ ведеръ. 
1 п. 5 ф.—1 п. 10 ф. 

Ѵі верш. 
7Ѵй—8 верш. 

'U-'U „ 
V s - V i e 
V . - V e 

3—ЗѴв 
V i e - V . „ 

12 ф. 

12V4-12V8 
«/8 - Ѵг 

IIV4 верш. 
8V4 , 

ѲѴв n 

4»/4 ведра. 
36—38 ф. 

Ѵі верш. 

—6 верш. 

VlG-Ve » 
' Л о - Ѵ г „ 

3 - З Ѵ 8 , „ 
12 ф. 

1 2 ' Л - 1 2 Ѵ 8 
•Vs—Ѵ2 

3 7 8 - 4 8 Ѵ 8 ~ 4 3 7 8 - 4 

2Ѵв-2Ѵ4 2 7 8 - 2 7 . 2 7 8 - 274 я 
Ѵ4-Ѵ10 я 7 * - Ѵ і в 7 4 - 7 i e „ 
3 - 3 Ѵв я 5—37в 3 - 3 7 e 

ІЧ.-I'U я 17а 1 7 2 - 1 7 4 „ 
Ѵ4 » Vie , 

2Ѵ.в-2Ѵ2 п 2 7 > б - 2 ' / 2 27 .0—272 „ 

2Ѵв 27» 278 
Ѵ8-Ѵів Ѵѳ—7i« „ 
Ѵ19-Ѵ2 7 і в - 7 2 7 . 6 - 7 2 „ 

» Vie Vie . 
Ѵ в - 1 я 78—J 7 9 - 1 я 
Ѵ . - Ѵ в я ^ / 4 - 7 8 „ 

Ѵв-і^/зг я 7 « - Ѵ З 2 , 78 -ѴЗ« « 
6—7 ф. 4 V 4 - 5 ф. 4 7 4 - 5 ф. 

Котлы должны быть изготовляемы изъ листовой ііѣди: а) боль-
шіе котлы: стѣнки изъ № 14, а дно — изъ № 12, б) уменьшенные: 
«тѣнки изъ № 15, а дно—изъ № 13; в) взводные котлы: стѣнки изъ 
№ 16. а дно—изъ № 13. 
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Работа котловъ дслжеа быть чистая, аккуратная и прочная. 
Котлы должны быть изготовляемы такимъ образомъ, чтобы котлы 

каждой категоріи могли входить одинъ въ другой, т. е. большіе 
котлы въ большіе, уменьшенные въ уменьшенные и т. д. При этомъ 
котлы должны входить вплоть до желѣзныхъ пластинъ у верхняго 
загиба, почему размѣры ихъ должны отвѣчать въ точности вышеозна-
ченнымъ размѣрамъ, дѣлая отъ нихъ лишь незначительныя отступ-
ленія, не превышающія Vs верш., болѣе или менѣе по каждому на-
правленію. 

Котлы, въ которыхъ стѣнки или дно сдѣланы не изъ одного 
листа мѣди, а съ надставками, къ пріему не допускаются. 

Всѣ желѣзныя части котловъ должны имѣть размѣры не болѣе 
вышеуказанныхъ, такъ какъ въ противномъ случаѣ вѣсъ этихъ частей 
будетъ уменьшать вѣсъ мѣдныхъ ихъ частей, почему котлы, въ коихъ 
желѣзныя части будутъ болѣе указанныхъ, отнюдь не допускаются 
къ пріему. 

При пріемѣ котловъ, полуда ихъ должна быть подвергаема изслѣ-
дованію на содержаніе въ ней свинца или сурьмы, примѣсь которыхъ 
не допускается. 

При перевозкѣ означенныхъ котловъ въ обозѣ слѣдуетъ вкла-
дывать ихъ одинъ въ другой, при чемъ, если котлы будутъ одного 
званія: большіе, уменьшенные или взводные, то, укладывая ихъ одинъ 
въ другой, слѣдуетъ класть, между днами котловъ, достаточный слой 
сѣна или соломы, чтобы котлы не терлись между собою; если же 
котлы будутъ различныхъ званій, какъ напр. для пѣхотныхъ частей 
войекъ и пѣшихъ артиллерійскихъ батарей, въ которыя опускаются 
по 2 большихъ котла и по 1 уменьшенному котлу на каждую роту 
или батарею, то большіе котлы слѣдуетъ укладывать одинъ въ другой, 
съ прокладкою сѣномъ или соломою; уменьшенный же котелъ вкла-
дывать внутрь второго большого котла, подкладывая подъ дно его 
соломенный матъ и, накладывая на верхній край этого котла дере-
вянную крестовину, чтобы уменьшенный котелъ не болтался въ боль-
шомъ котлѣ при перевозкѣ. Означенный соломенный матъ дѣлается 
изъ соломенныхъ жгутовъ или соломенныхъ веревокъ, толш,иною до 
1 вершка, соединенныхъ между собою бичѳвкою; размѣры мата должны 
быть нѣсколько большіе противъ размѣровъ дна уменьшеннаго котла. 
Деревянная крестовина дѣлается изъ двухъ планокъ, шириною около 
1—Vs верш., а толщиною ^/g верш, и такой длины, чтобы онѣ, бу-
дучи наложены на верхній край уменьшеннаго котла, уложеннаго въ 
большой котелъ, съ прокладкою матомъ, упирались въ стѣнки боль-
шого котла; планки соединяются между собою на-крестъ, посред-
ствомъ соотвѣтственныхъ вырѣзокъ по срединѣ, и скрѣпляются шу-
рупомъ, а на концы планокъ накладываются деревянныя подушки, 
привинчиваемыя къ нимъ шурупами; подушки дѣлаются такихъ раз-
мѣровъ, чтобы онѣ прикасались своими краями къ верхнему загибу 
уменьшеннаго котла. 

Означенные матъ и крестовина изготовляются распоряженіемъ 
войскъ и военно-врачебныхъ заведеній. 
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§ 195. Аллюминіевая водоносная фляга *)• 

(Пр. 1899 г. № 365 и 1911 г. № 291). 

Аллюминіевая водоносная фляга состоитъ изъ эллипсовиднаго тѣла. 
со вдавленною внутрь одною поверхностью, и изъ горлышка, соста-
вляющаго съ флягою одно цѣлое. Горлышко фляги имѣетъ края, 
отвороченные наружу такъ, что они образуютъ утолщеніе, въ видѣ 
усѣченнаго конуса, достигаемое нодкладываніемъ подъ эти края 
аллюминіеваго кольца соотвѣтствующихъ размѣровъ. 

Размѣры фляги слѣдующіе, въ дюймахъ: 

По меньшей оси (понерекъ) 4^4—4^/8 дм. 
По большей оси (ао длинѣ) до основанія гор-

лышка . 6Ѵ4—бз/в „ 
Разстояніе между выпуклою и выгнутою сто-

ронами (толщина фляги) 2Ѵ4-2Ѵіб „ 
Длина горлышка l^/g—IV16 
Длина утолщенной части горлышка V2— ^/е „ 
Наружный діаметръ горлышка 1—ІѴв 
Наружный діаметръ утолщенной части гор-

лышка внизу ІѴе „ 
Діамегръ отверстія горлышка — Vs „ 

Толщина стѣнокъ фляги должна быть не менѣе 0,8 миллиметра. 
Вѣсъ фляги полагается не менѣе 31 Ѵз и неболѣе 36 Ѵ2 золотниковъ, 
а емкость въ Ъ^Іі—6 чарокъ. 

Внутренняя и наружная поверхности фляги должны быть воз-
можно гладкія, чистыя, серебристаго цвѣта, матовыя и травленыя, а 
утолщенная часть горлышка внутри и снаружи должна быть шли-
фованная. Аллюминіевыя фляги не должны имѣть трещинъ, свищей, 
пленъ и большихъ раковинъ; незначительныя раковины, черновины, 
цапины, небольшая рябь и шероховатость, а также мало замѣтныя 
помятости, не вредящія наружному виду фляги и ея прочности, допу-
скаются. 

Примѣчанге. Для затыканія фляги полагается къ ней кор-
ковая пробка по установленному ея образцу, вышиною около 
] вершка, толщиною по діаметру отверстія горлышка фляги. 
Пробки эти доллшы быть безъ трещинъ и большихъ раковинъ. 
Аллюминіевая водоносная фляга должна быть изготовлена изъ 

аллюминія хорошаго качества (прима аллюииній), содержащего не 
менѣе 98о/о чистаго аллюминія и не болѣе 2®/о примѣсей: мѣди, 
желѣза, кремнезема и проч., причемъ кремнезема должно быть не 
болѣе Ѵ8> . 

Испрпвлено согласно приказа по в. в. 1911 г. Д'« 551. 
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Аллюминіевая фляга должна быть цѣльно-штампованная, безъ 
спайки, которая въ ней не допускается. На аллюминіевыхъ флягахъ 
(на горлышкѣ или шейкѣ) должно быть ясное и отчетливое клеймо 
изготовителя (поставщика), съ полнымъ обозначеніемъ его фамиліи и 
мѣста изготовленія. 

При пріемѣ аллюминіевыхъ флягъ въ интендантскіе вещевые 
склады онѣ подвергаются слѣдующимъ испытаніямъ: 

а) на прогибаемость металла, для чего онѣ пробуются руками и 
сверхъ того должны выдерживать особую механическую пробу спо-
собомъ, изложеннымъ въ прилагаемой при семъ инструкціи; 

б) на прочность и правильность изготовленія и внутреннюю 
чистоту флягъ, для чего пробныя фляги распиливаются вдоль попо-
ламъ и измѣряется микрометрическимъ винтомъ толщина ихъ стѣ-
нокъ и дна во всѣхъ мѣстахъ разрѣза, осматривается правильность 
устройства утолщенной части горлышка и чистота флягъ внутри. 
Кромѣ сего нѣсколько флягъ, по усмотрѣнію пріемной комассіи, на-
ливается чистою горячею водою, которая, послѣ часового стоянія и 
многократнаго взбалгыванія, выливается въ чистые тонкаго стекла 
стаканы, причѳмъ фляга не должны давать течи, а бывшая въ нихъ 
вода должна оставаться совершенно чистою, прозрачною и не имѣть 
никакого посторонняго запаха или вкуса 

и в) на качество аллюминія, изъ котораго фляги изготовлены, 
для чего изъ прочныхъ флягъ берутся вырѣзки и изслѣдуются на 
качество металла и на качество и количество его примѣсей. Испы-
таніе это производится Техниками Пріемныхъ комиссій при интен-
дантскихъ вещевыхъ склідахъ. 

Изъ каждыхъ 500 флягъ вынимается на пробу для означенныхъ 
изслѣдованій 1 фляга, а въ случаѣ надобности а болѣе; если эти 
пробные предметы выдерживаютъ всѣ установленныя изслѣдованія, то 
предъявленвая къ сдачѣ партія ихъ допускается къ пріему, а въ 
противвомъ случаѣ—бракуется. 

Фляги должны быть поставляемы и сдаваемы въ интенлантскіе 
вещевые склады завернутыми въ бѣлую мягкую и тонкую оберточную 
бумагу. 

Механическая проба на прогибаемость аллюминіевыхъ флягъ. 

(Ц. г. и. у. 1901 г. № 32). 

Проба на прогибаемость аллюминіевыхъ флягъ производится 
нижеописаннымъ приборомъ и на основаніи нижеизлагаемыхъ условій. 

Приборъ для опредѣленія прогибаемости аллюминіевыхъ флягъ 
состоитъ изъ двухх стальныхъ рычаговъ А ш Б (см. прилагаемый 
чертежъ), вращающихся, въ точкахъ г ^ д, на стальныхъ шарнирахъ, 
пропущенныхъ чрезъ чугунныя колонки В и Е. Рычаги эти соеди-
няются между собою посредствомъ стального стержня І?., скрѣплен-
наго съ рычагами .въ точкахъ я л посредствомъ шарнировъ, Р ы -
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чагъ А, въ точкѣ Е, снабженъ давильнакомъ М. Давильникъ этотъ 
стальной, скрѣпляется съ рычагомъ А посредствомъ шарнира г, про-
ходить чрезъ отверстіе, сдѣланное въ выступѣ колонки ^ и на сво-
^одномъ концѣ имѣетъ винтовую нарѣзку, на которую навинчивается 
чугунная ступня Н. На свободный конецъ рычага А надѣвается 
грузъ Ф для приведенія прибора въ равновѣсіе. Грузъ этотъ дѣ-
лается такого вѣса, чтобы рычаги ^ и -Б, безъ нагрузки, во вся-
комъ положеніи оставались въ равновѣсіи. Рычагъ А сдѣланъ съ 
такимъ расчетокъ, чтобы разстояніе отъ мѣста прикрѣпленія давиль-
ника к до точки вращенія рычага г равнялось ^/4 разстоянія отъ 
этой точки г до точки л соединенія рычаговъ А и Б. 

Е ъ рычагу В, въ точкѣ его вращенія д, прикрѣплена латунная 
€трѣлка ^ и къ чугунному столбику Е оридѣлана латунная дужка Ж 
€ъ дѣленіями. Рычагъ Б раздѣленъ на 5 равныхъ частей, причемъ 
въ точкахъ его дѣленія d, б ,̂ б^, б^ сдѣланы вырѣзы для навѣшива-
нія подвѣски съ грузомъ, опредѣляющимъ величину давленія на 
стѣнки испытуемаго предмета. Такимъ образомъ давленіе этого груза, 
подвѣшеннаго въ различныхъ точкахъ рычага Б, увеличивается въ 
точкѣ Е рычага А—въ 20, 16, 12 и 8 разъ. Стрѣлка у дѣлается 
такой длины (въ 2Ѵ2 раза больше одного дѣленія рычага Б), что 
степень прогибаемости стѣнки испытуемаго предмета увеличивается 
въ 10 разъ; такъ напримЬръ, при прогибѣ въ 1 миллиметръ, стрѣлка 
на дугѣ ж показываетъ 10 дѣленій. 

Чугунныя колонки В ^ Е укрѣплены прочно въ дубовой доскѣ Т, 
стоящей на брускахъ И И, Подъ давильникомъ, въ этой доскѣ, 
сдѣланъ вырѣзъ и въ немъ устроена подвижная чугунная платформа 
Щ Щ, поднимающаяся вверхъ посредствомъ винта ч съ рукояткою 
О О, проходящаго чрезъ неподвижную шайбу х х с>ъ нарѣзкою. 

Въ платформѣ Щ , имѣется выемка, въ которую вдвигается дере-
вянная доска (подушка) Ш, для укладки на нее испытуемаго пред-
мета. Для этого въ означенной доскѣ ZZZ вытачивается мѣсто по 
формѣ фляги такимъ образомъ, чтобы она устойчиво, безъ малѣй-
шаго колебанія, лежала на ней *). Навинчиваемая къ давильнику 
ступня Н имѣегъ нижнюю поверхность ровно въ 1 квадратный дюймъ 
и вогнутую, соотвѣтственно формѣ поверхности фляги. Для болѣе 
плотнаго соприкосновенія ступни къ стѣнкѣ испытуемаго предмета, 
къ нижней поверхности ступни наклеена плотная кожаная или па-
почная подкладка. При нриборѣ имѣются гири въ 1, 2, 3, 4, 5 и 
10 фунтовъ. 

Нормою давленія вышеозначеннымъ приборомъ на одинъ квад-
ратный дюймъ поверхности аллюминіевой фляги установлено 2 пуда 
при прогибѣ стѣнокъ не болѣе 1 миллиметра, соотвѣтствующаго 
10 дѣленіямъ дужки ж . 

Испытаніе прогибаемости аллюминіевыхъ флягъ, посредствомъ 
описаннаго прибора, производится слѣдующимъ способомъ: 

^ с л и форма флягъ различныхъ изготовителей, хотя незначительно, отли-
чается между собою, то для испытанія предметовъ каждаго изготовителя необ-
ходимо предложить ему приготовить особую подушку. 
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а) къ давильнику М навинчивается ступня и грузомъ Ф уравыо-
вѣшивается система рычаговъ. Затѣмъ въ виемку платформы Щ 
вставляется подушка и на нее кладется испытуемый вредметъ; 

б) затѣмъ приводится въ движеніе, вращевіемъ рукоятки О 
платформа до тѣхъ поръ, пока давильни къ М не соприкоснется съ 
поверхностью фляги, а стрѣлка въ то ж е время не остановится на 0. 
Тогда осторожно навѣшивается грузъ—4 фунтовая гиря въ точкѣ б 

и в) по истеченіи 2 — 3 минутъ осторожно свимаютъ грузъ и 
смотрятъ: на какомъ дѣленіи остановится стрѣлка у. Если она по-
казыізаетъ менѣе 10 дѣленій, то фляга Еыдеіжала установленное 
давленіе: въ противномъ случаѣ оказывается, что испыау(шая фляга 
не обладаетъ надлежащею непрогибаемостью. 

§ 196. Сигнальный рожокъ для горниста въ тонѣ С. 

(Пр. 1875 г. ЛЬ 15). 

Сигнальный рожокъ для горниста въ тонѣ С дѣлается изъ желтой 
мѣди и по наружному виду должеыъ отвѣчать утвержденному образцу. 
Онъ состоитъ изъ двухъ отдѣльныхъ частей: собственно рожка и 
мундштука къ нему. 

Рожокъ представляетъ собою полую трубку, завитую въ одинь 
загибъ такимъ образомъ, что прямая часть трубки, идущая отъ мунд-
штука, накладывается на расширенную ея часть, при чемъ эти сопри-
касающіяся части спаиваются между собою. 

На первомъ колѣнѣ роліка, у верхняго конца его, въ который 
вставляется мундштукъ, напаивается тонкая мѣдная трубка, длиною 
2^/8 вершка, а на конецъ ея, у мундштука, напаивается ободокъ, 
длиною по трубкѣ въ вершка; на средней части рожка также 
напаивается трубка (гайка) изъ тонкой желтой мѣди, длиною въ 
3/4 вершка; равнымъ образомъ на концѣ рожка у раструба напаивается 
кругомъ полоска желтой мѣди, соотвѣтствующей формы, длиною въ от-
дѣлкѣ Ѵ2-'Ѵіб верш., которая на краѣ раструба образуетъ родъ канта, 
шириною около Ѵіб вершка, на нижнемъ же концѣ, у раструба, на 
рожокъ съ наружной стороны напаивается бляха гкелтой мѣди, діа-
мегромъ ІѴіб—ІѴ2 верш., съ выштампованнымъ на ней государ-
ственнымъ гербомъ; края бляхи обведены выштампованнымъ же вы-
пукл ымъ кантомъ или ободкомъ, шириною около і/з:> вершка. Длина 
рожка (безъ мундштука) отъ верхняго конца до края раструба, по 
прямой линіи отъ 8Ѵ4 до 8Ѵ2 верш., а со вставленнымъ мундшту-
комъ отъ 9Ѵ4 до 91/2 верш., ширина рожка внутри, или разстояніе 
между его параллельными колѣнами, по срединѣ, отъ 2Ѵ2 до 2^8 
верш., наружный діаметръ рожка; по срединѣ прямого колѣна идущаго 
отъ мундштука — в е р ш к а , по срединѣ противуположнаго пря-
мого колѣна ^ l b — а діаметръ раструба P^'ie—І^Ѵіб вершка. 

Мундштукъ къ рожку изъ желтой мѣди, литой, обточенный, дли-
ною 1^/16—1^/8 вершка; нижняя его часть, которою онъ вставляется 
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въ верхній конецъ рожка, цилиндрическая, нѣсколько съужиБаю-
щаяся къ концу, длиною —^Ѵіб вершка и діаметромъ ввизу, снаружи, 
1 / 4 — в е р ш к а , верхняя часіь мундштука представляетъ видъ во-
ронки, узкая нижняя часть которой стоитъ на цилиндрической части, 
образуя кругомъ заплечики, шириною около Vie вершка, высота во-
ронкообразной части вершка, діаметръ отверстія воронки 
вверху з/д—із/з2 вершка, внутри воронка мундштука съуживается 
болѣе, чѣмъ снаружи, і акъ что края ея, не доходя на Vs — ^/le верш, 
до заплечиковъ, образуютъ отвсрстіе, діаметромъ около Vie вершка, 
которое къ концу мундштука постепенно расширяется. 

Вѣсъ рожка съ мундштукомъ долженъ быть не менѣе 1 фунта 
1 золотн. и не болѣе 1 фунта 15 золоти., а вѣсъ мундштука отдѣльно 
отъ 9 до 12 золотниковъ. 

Всѣ части рожка должны быть безъ малѣйшихъ трещинъ или 
свищей, снайка частей должна быть прочная и силошная, безъ про-
межутковъ въ мѣстахъ соприкосновенія соединяемыхъ частей. 

При пріемѣ сигнальныхъ рожковъ они должны быть предвари-
тельно испытываемы войсковыми капельмейстерами и лишь по удо-
стовѣреніи ихъ въ правильности тона рожки свидѣтельствуются ІІріем-
ными Комиссіями вещевыхъ складовъ. 

§ 197 . Сигнальная труба въ тонѣ Es. 

(Пр. 1862 г. № 154 и 1865 г. ^ 157). 

Ло формѣ своей совершенно сходная съ трубой для трубача, 162* 
но нѣсколько короче, именно; длина ея по прямой линіи отъ верх-
няго конца мундштука до края раструба U V s верш. Вѣсъ трубы 
1 фунтъ 12 золотБиковъ; допускается на Т золотниковъ тяжелѣе или 
легче. Также не бракуются такія трубы, которыя будутъ имѣть ра-
струбъ на верш, въ діаметрѣ уже или шире и гайки на нихъ бу-
дутъ нѣсколько выше или ниже противъ образца. 

§ 198. Пѣхотный барабань. 

(Пр. 1906 г. № 456). 

Кадло барабана въ гвардіи и въ арміи изъ желтой мѣди, цилвн- іб25 
дрическое, въ діаметрѣ 8 вершковъ и высотою въ отдѣлкѣ ЗѴ4 вершка. 
Оба края его загнуты внутрь на толстую проволоку, образуя загибъ 
въ ^/в вершка. Въ кадлѣ, на равномъ разстояніи отъ краевъ его, 
имѣется круглое отверстіе въ /̂ів вершка въ діаметрѣ. 

Ертчокъ для зацѣпленія струнъ, изъ одинаковаго съ кадломъ 
металла, съ круглою въ вершка пяткою, припаивается снаружи 
кадла, на мѣстѣ противоположномъ нахожденію отверстія на iVs вершка 
отъ нижняго края кадла и пяткою вверхъ. Вышина пятки V4 вершка; 
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для большей прочности крючекъ снабжается ножкой или клепкой, 
которая проходитъ въ соотвѣтствующее отверстіе кадла и заклёпы-
вается съ внутренней стороны на желѣзной подкладкѣ. 

Т^бъ изъ одинаковаго металла съ кадломъ барабана припаивается 
къ кадлу по срединѣ между крючкомъ и отверсгіемъ и въ равномъ 
разстояніи отъ обоихъ краевъ кадла. 

Но своимъ размѣрамъ и наружному виду гербъ долженъ отвѣ-
чать гербу, присвоенному сигнальнымъ рожкамъ, т. е. онъ долженъ 
быть выштампованъ на бляхѣ, діаметримъ ІѴ2 вершка, края которой 
обведены выштампованнымъ же аолукруглымъ ободкомъ, шириною 
въ Ѵз2 вершка. 

Кадло барабана должно быть сдѣлано изълучшаго сорта листо-
вой мѣли въ ІѴі — 1^/2 миллиметра толщиною и сааяно мѣдью со 
склепкою іфаевъ въ гладь. 

Вѣсъ кадла съ припаянными къ нему принадлежностями и про-
волокою, на которую загнуты края его, долженъ быть отъ до 
3 фунтовъ. 

Еожи двѣ, особо для этого приготовленныя, круглыя, имѣющія 
въ раскроенвомъ видѣ въ діаметрѣ ІОѴ2—11 вершковъ. Края кожъ 
навертываются на два подобручника, состоящіе каждый изъ четы-
рехграннаго, толщиного верш., буковаго дерева обруча; въ діа-
метрѣ подобручники такъ велики, чтобы могли, съ навернутыми на 
нихъ кожами, плотно находить на края кадла. Края кожъ оставля-
ются неокрашенными. Кожи должны быть цѣльныя, лучшаго каче-
ства, ровной тояіцины, безъ всякихъ пороковъ; нижняя кожа—под-
струнникъ, должна быть въ половину тоньше верхней—боевика. 
Вѣсъ двухъ кожъ съ подобручниками полагается въ 40—48 золотниковъ. 

Струна баранья, толщиною отъ 2 до 2Ѵ2 миллиметровъ, сло-
жена вчетверо, длиною всего 46—47 вершковъ, а въ отдѣлкѣ ІІѴ2— 
11^/4 вершка. Оба конца сложенной струны плотно связываются 
крѣпкой ниткой и, при собранномъ барабанѣ, сложенная вчетверо 
задѣвается за пятку крючка у кадла и за крючекъ струннаго винта 
у верхняго обруча. Вѣсъ струны 4 — 5 золотниковъ. 

Обруча два, изъ плоскаго, согнутаго, буковаго дерева, обтяну-
тые вокругъ красной мѣдью, шириною ^/g вершка, а толщиною 
з/іб вершка и такого поперечника, чтобы плотно находили на кадло, 
съ натянутыми на него кожами. На нижнемъ обручѣ имѣются, одно 
противъ другого, два овальныхъ прорѣза, черезъ которые проходятъ 
струны вдоль обруча Ѵ2 вершка, а въ ширину его Vie вершка. 

На каждомъ обручѣ, съ наружной стороны его и на равномъ 
разстояніи одинъ отъ другого размѣщены „ушки" съ отверстіями 
для винтовъ, по шести ушковъ на ка:кдомъ обручѣ, сдѣланные изъ 
желѣза, шириною з/д верш., а толпхиною ^/ю вершка, которые нож-
кой проходятъ сквозь средину обруча и заклёпываются съ внутрен-
ней стороны его. Отверстія ушковъ нижняго обруча съ винтовою 
внутри нарѣзкою, соотвѣтствующей нарѣзкѣ винтовъ, а отверстія 
ушковъ верхняго обруча гладкія безъ нарѣзки. Ушки окрашиваются 
бѣлой краской. 
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Въ войскахъ барабанныя палки окрашиваются: въ полкахъ—по 
цвѣту знаменкыхъ древокъ, въ инжееереыхъ войскахъ палевою крас-
-кою, а въ остальныхъ частяхъ войскъ—черною краскою и сверху 
покрываются лакомъ. 

Въ верхнемъ КОБЦѢ палокъ, въ разрѣзѣ и по серединѣ высверли-
вается углубленіе длиною ІѴ2 вершка, шириною въ діаметрѣ Ѵ4 вершка, 
которое заполняется свинцовой палочкой соотвѣтствующей толщины, 
ш ІѴ4 вершка длиною, притомъ такъ, чтобы свинецъ сидѣлъ въ 
углубленіи по возможности плотнѣе; остающаяся Ѵ4 вершка сверху 
задѣлывается плотно пригнанной деревянной пробкой, загнанной съ 
клеемъ. 

Вѣсъ палокъ 60—62 золотника. 
Гнѣзда для палокъ, или трубки должны быть сдѣланы изъ 

юфтовой кожи, лучшаго качества и одинаковаго цвѣта съ поясомъ. 
Къ вырѣзанному куску изъ кожи толщиною въ 3/32 вершка, длиною 
1'Ѵ4 вершка, шириною вверху ІѴ4 вершка и внизу Р/а вершка, при-
шивается дратвою, сквознымъ швомъ, къ боковымъ ея краямъ другая 
кожа, толщиною въ Vie вершка, имѣющая длины ІѴ2 вершка, ширины 
вверху 2Ѵ8 вершка, а внизу 2 вершка, по серединѣ пришивается 
Лратвою, образуя двѣ трубки для вкладыванія палокъ; къ задней 
сторонѣ кожи п])ишивается наискось петля изъ кожи, толщиною 
Ѵіб вершка, длиною ІѴ2 вершка и шириною Ѵе взршка, которой 
гнѣздо надѣвается на поясъ съ правой стороны, отстоя отъ бляхи 
яа 2 вершка. 

§ 199. Свистокъ мельхіоровый. 

(Пр. 1880 г. № 345 и 1899 г. № 365). 

Свистокъ изготовляется изъ мельхіора (нейзильбера) и по своей іб28 
формѣ, наружному виду и качеству отдѣліси, долженъ вполнѣ отвѣ-
чать утверл:денному образцу. 

Свистокъ состоитъ изъ трехъ частей: мундштука, средней цилин-
дрической части (съ нѣсколько расширеннымъ концомъ) и головки; 
между мундштукомъ и среднего частью свистка имѣется широкій обо-
докъ; раввымъ образомъ и расширенный коеецъ средней части свистка 
ограничивается, съ обѣихъ сторонъ, узкими ободками; головка свистка 
діаметромъ въ Ѵ4 верш, соединяется съ остальными его частями 
шейкою, снабженною поперечныиъ отверстіемъ, черезъ которое про-
дѣвается кольцо, діаметромъ всего вершка и толщиною около 
Ѵ24 вершка. Длина свистка съ головкою 1Ѵіб верш., а вѣсъ его съ 
колечкомъ полагается не менѣе 14 зологниковъ. 

Составъ сплава, изъ котораго изготовляется свистокъ и кольцо 
къ нему, долженъ быть изъ 9—ІОѴо никкеля, 63—ббѴо мѣди и 
2 4 — ц и н к а . Ііримѣсь другихъ|металловъ допускается въ коли-

чествѣ не болѣе 17о. ^ 
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Сшба изъ гладкой, желѣзной пластинки шириною ^/іе вершка, 
толщиною Ѵв вершка, имѣетъ длины всего Р / в вершка. Скоба п р и -
крѣпляется верхней своей частью къ верхнему обручу снаружи, по 
срединѣ между ушками и также, какъ ушки, ножкой проходить сквозь 
обручъ, заклёпывается съ внутренней стороны его. В ъ поперечныхъ 
стѣнкахъ скобы имѣются два отверстія, въ верхней круглое, а в ъ 
нижней квадратное, соотвѣтствующія желѣзному винту. 

Вгттъ для натягиванія струнъ вставляется въ соотвѣтствующія 
отверстія скобы, придѣланной къ верхнему обручу; долженъ быть 
желѣзный, длиною 3 вершка, въ срединѣ четырехгранный толщиною 
Ѵв вершка, верхній конецъ его, длиною 1 вершокъ имѣетъ винто-
вую нарѣзку; нижній конецъ длиною въ отдѣлкѣ З/4 вершка округ-
ленъ и загнутъ крючкомъ. Къ винту пригоняется гайка съ винтовою 
нарѣзкою внутри, діаметромъ въ основаніи Ѵв вершка, съ двумя руч-
ками (крыльями) длиною каждая отъ основанія Ѵ2 вершка, винтъ и 
гайка должны быть вылужены. Вѣсъ винта съ гайкой 9 — 1 0 золот-
никовъ. Скоба окрашивается бѣлой краской, 

Уишо для носки барабана, желѣзное, овальной формы, длиною 
Ѵ4 вершка, а шириною Ѵ2 вершка, съ огверстіемъ въ верхней части 
для надѣванія на крючекъ барабанной перевязи въ вершка. Ушко 
нижней своей частью прикрѣпляется къ верхнему обручу съ наруж-
ной стороны его, проходя ножкой сквозь обручъ, заклёпывается съ 
внутренней, какъ ушки винтовыя и скоба. Обручи окрашиваются 
снаружи треугольниками шириною въ основаніи 1 вершокъ, наруж-
ные черною, а ввутренніе бѣлою краскою съ оранжевымъ процвѣ-
томъ въ Ѵз вершка между треугольниками; внутреннія стороны обру-
чей окрашиваются бѣлою краскою. 

ВѢсъ нижняго обруча 1 фун. 64 золоти. —1 фун. 7 0 зол. Вѣсъ 
верхняго обруча, со скобой, винтомъ къ ней и ушкомъ 1 фун. 
7 8 зол.—1 фун. 8 6 золотниковъ. 

Винти для натягиванія кижъ, желѣзные, круглые, длиною 
# / 8 вершка, а толщиною ^/іе вершка. 

Нижняя часть винта имѣетъ нарѣзку длиною ІѴ4 —l^/a верш.; 
верхняя часть его имѣетъ напаянные шарики вершка, оконеч-
ность спиливается квадратомъ для ключа, которымъ натяіиваются 
кожи на барабанѣ. Винты должны быть вылужены. Вѣсъ винта 
24—26 зол., а всѣхъ шести винтовъ вмѣстѣ отъ ІѴ2 ѵфунта до 
1 фунта 60 золотниковъ. 

Вѣсъ ключа 9 золотниковъ. 
Вѣсъ собраннаго барабана безъ палокъ полагается отъ 8Ѵ4 фунта 

до 8^/4 фунта. 
Палки двѣ, изъ буковаго дерева, круглыя, точеныя изъ отколо-

таго отъ прямослойнаго куска, безъ сучковъ и трешинъ, длиною въ 
отдѣлкѣ 91/2—93/4 вершка, а толщиною вверху Ѵіб вершка; къ ниж-
нему концу палки постепенно утоняются до Ѵ4 вершка у основанія 

г оловки, которая имѣетъ видъ яйца, длиною Ѵ2 вершка, а толщиною 
и вершка. 



О Т Д Ъ Л Ъ л и т . Б. 
М А Т Е Р І А Л Ы . 

IX. Г Р У П П А . 

СУКНА. 
Оукна, заготовляемыя интѳндантотвомъ на довольствіе войокъ, должны отвѣ-
чать уоловіямъ: а) общимъ—для воѣіъ суконъ и б) оообымъ—для каждаго 

рода суконъ уотановленнымъ. 

§ 200 . Общія условія. 

(Пр. 1898 г. № 113 и 1899 года № 75). 

Сукна должны быть изъ ровной пряжи, хорошаго ткачества, 
плотныя, хорошо увалянныя и остриженныя (на продольныхъ и по-1751—і770 
перечныхъ стригальныхъ машинахъ), безъ видимыхъ рядовъ. Неболь-
шой просвѣтъ допускается, но только ровный и не болѣе того, ка -
кой имѣется въ образцахъ. В ъ сукнѣ не должно быть запаха, про-
исходящаго отъ непромыва и отъ излишне горячей валки. 

Сукна по цвѣту, по прочности окраски, по качеству шерсти и 
е я расческѣ, по густотѣ просвѣта, по наружному виду, по отдѣлкѣ 
и внѣшнимъ качествамъ должны отвѣчать утвержденнымъ образцамъ. 

Указная ширина сукна полагается одинъ (1) аршинъ четырнад-
цать (14) вершковъ, т. е. 8 0 вершковъ, измѣряя между боковыми 
кромками и считая эту ширину по наименьшей ширинѣ половинки. 
Сукно, имѣющее ширину болѣе 30 вершковъ, но не болѣе 31 вершка 
допускается къ пріему, но безъ зачета излишней ширины въ длину. 
Сукно, имѣющее ширину менѣе 30 вершковъ или болѣе 31 вершка 
къ пріему не допускается вовсе. Исключеніе изъ этого правила до-
пускается для неворсованныхъ суконъ изъ мериносовой шерсти; эти 
сукна допускаются къ пріему 3 ширинъ: а) въ 3 0 — 3 1 вершокъ, при-
нимая эту ширину за 3() вершковъ, какъ сказано выше; б) въ 3 6 — 
3 7 вершковъ, принимая эту ширину за 36 вершковъ и в) въ 4 0 — 
4 1 вершокъ, принимая эту ширину за 4 0 вершковъ, Суква иной 
ширины, противъ вышеозначенныхъ, не допускаются къ пріему, 
^ ^ П р и опредѣленіи длины половинокъ сукна считаются восьмыя 
доли аршина, т. е. 2 и 3 вершка считаются за Ѵв аршина; изли-
шекъ менѣе двухъ вершковъ по длинѣ куска въ расчетъ не при-
нимается. 
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Сукно должно имѣть оцредѣленные описаніемъ: а) вѣсъ аршина 
указной ширины, б) число нитеи въ одномъ квадратномъ дюймѣ по 
•сновѣ и по утку и в) крѣпость ткани по основѣ и по утку, опре-
деляемую разрыЕОмъ (на разрывной машинѣ) отрѣзка ткани въ З̂  
дюйма ширины и 7 дюймовъ дли вы. Цифры вѣса, число нитей ш 
разрывъ суконъ должны быть слѣдующія: 

' н 
о я я 
В S а І - І 

л 

i g - c , 

а § S 

Сукно веворсованвое изъ ме-
ржносовой шерсти мундврвое (лол-
новѣсвое) 

Сукно веворсованвое изъ ме-
jpBHOcoBofi шерсти вриборвое (лег-
ковесное) 

С^лно^сѣтгое 90(bfly6tf6e ^ . . 
Сукно верблюжье башлычное 

ІООв-вубное . 

В Ѣ С Ъ. 

S и о . М я 
" 3 я я и " еі 

Це менѣе. 

І І 
«9 J я 
И g td 
3 н а 
§ і я 

н ра а 

о Й 
ет М (О св ф 
м ^ И-

5 
^ § 

в S я . 
н 2 
л ва о ^ 
<J 3 Я 3 

Число ни-

тей въ 1 кв. 

дюймЬ. 

По. 
осно-

вѣ. 

По 
утку. 

Разрывъ отрѣзка 7 

дюймовъ длины и 8 

дюйиовъ ширины. 

По 
осно-
вѣ. 

По 
утку. 

Въ 
слож-
ности. 

Не болѣе. Н е м е н ѣ е. 

1 Ф 3 Н Т 0 в ъ. 

1 ф. 13 3. 5 3. 

* 

1 ф. 0 8 з . 42 44 80 80 180 

85 3. 5 3. 80 8. 46 52 60 60 160 

1 ф. 40 а. 7 3. 1 ф. 33 3. 36 24 150 то 250 

Вѣсъ концевой каймы въ сукнѣ долженъ быть не болѣе: а) двад-
цати (20) золотниковъ въ сукнѣ 30 вершковой ширины, б) двадцати, 
трехъ (23) золотниковъ въ сукнѣ 36 вершковой ширины и в) двад-
цати шести (26) золотниковъ въ сукнѣ 40 вершковой ширины. 

Сукно ори испытаніи его мочкою (на 2о/о изъ предъявленнаго 
къ сдачѣ количества) не должно давать усадку болѣѳ 22Ѵ2 кв. верш-
ковъ на одинъ аршинъ указной ширины (480 кв. верш.). Партін 
сукна, пробныя половинки которыхъ, взятыя для мочки, даютъ при 
исцытаніи усадку болѣе 22Ѵ2 кв. вершковъ ва указной аршинъ, къ 
пріему не допускаются вовсе. Легковѣсныя нриборныя неворсован-
ныя сукна пробуются на мочку не на цѣльныхъ половинкахъ, а на 
пробныхъ отрѣзкахъ, на 1 изъ предъявленнаго къ сдачѣ количества, 
при чемъ усадка сукна должна быть не болѣе 22Ѵ2 кв. вершковъ на 
1 аршинъ указной ширины. 

Окраска суконъ должна соотвѣтствовать образцовой и удовле-
творять требованіямъ установленной на сей предметъ Инструкціи ^). 

Отмѣнено пр. 1907 г. № 419. Описаніе сѣраго 1000 зубнаго шинель-
наго сукна облегченнаго вѣса см. § 203. 

Инструкцію см. на стр. 492. 
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Изъятія и недостатки въ сукнахъ допускаются на слѣдующихъ 
основаніяхъ 

а) У р ы , петли, прожоги, прощиаки и прострижки, мелкія сшивки 
(штопки)» прррѣзи. дыры, пятна и небольшія просвѣтистыя мѣста до -
ііускан)тся въ сукнѣ не болѣе пяти по всей длинѣ половинки, съ 
вычетомъ за каждый подобный порбіиь ар-
шина (£0 одному вершку) во всю ширину половинки, если пороки 
эти не прёвышаютъ сказанной мѣры, а въ противномъ случаѣ сооб-
разно протяженію, занимаемому каждымъ изъ такихъ аороковъ. Если 
названныхъ пороковъ болѣе пяти въ половинкѣ, то половинка ^ра^ 
куется. ~ 
" "^б ) Въ цвѣтныхъ сукнахъ сквозныя пятна въ цвѣтѣ, если 'не 

мревышаютъ "площади въ 1 кв. вершокъ, допускаются въ числѣ 1 0 
на половинку, съ вычетомъ по Vie аршина (по одному вершку) ? а 
каждое во всю ширину половинки. Если за сквозныя пятна причи-
тается скидка болѣе Щ ^§рщ|:рвъ^съ хотя бы и при 
иномъ ихъ проМжё! !? противъ вышеуказаннаго, то половинка къ^ 
вріему не допускается. 

в) Въ цвѣтныхъ сукнахъ прощипки и прострижки, если онѣ 
малы и отстоятъ одна отъ другой на разстояніи не менѣе одного 
аршина, допускаются въ числѣ десяти на половинку,' съ вычетомъ за 
OHHHJ^/2 аршина во всю ширину половинки. Если прощипокъ и про-
стрижекъ, вмѣстѣ взятыхъ, болѣе десяти, половинка бракуется. 

г) Завалы, т. ѳ. продсш'бваш! полосы болѣе толстой массы 
сукна, Ш и с я і д і я отъ его дурной валки, допускаются, если такихъ 
нѣстъ не болѣе двухъ на половинку и каждое изъ нихъ нів болѣе 
пощаршина,' М во всю ширину половинки всего проТяже-
шя такихъ" порочныхъ мѣстъ. Если въ половинкѣ имѣюгся завалы, 
занимающіе каждый пространство болѣе ^ полуарщина, или такихъ 
порочныхъ мѣстъ" находится въ ней бблѣе двухъ, то половинка бра-
куется. 

д) Всѣ вышеозначенные изъятія и недостатки допускаются 
въ сукнѣ лишь въ томъ случаѣ, если общая сложность скидокъ за 
пороки въ половинкѣ не превышаетъ одного аршина, въ противномъ 
случаѣ половинка бракуется 

Къ пріему не допускаются сукна; 
а) изъ шерсти, не отвѣчающѳй по качеству образцу и описаніЮг 

а также съ примѣсью хлопка, искусственной шерсти, кнопа и др.; 

Тѳхническій Комитетъ Главнаго Интендантскаго Управленія, журналомъ 
13 февраля 1913 года № 16, постановил ь: въ кускахъ темнрзеленаго сукна, 
иѣрою до 50 аршинъ, впредь до пересмотра описанія его, число доііускаемыхъ 
пороковъ должно быть не больше 6 на кусокъѵ^ общая сложность ^кидокъ за 
waxb съ мѣры длины не должна превышать 1̂ /4 аршина на кусокъ. 

Журналомъ же 25 іюля 1912 г. № 82, постановлено: число допускаемыхъ 
нороковъ въ башлычномъ сукнѣ должно быть не болѣе 10 на кусокъ и наи-
большая скидка за нихъ съ мѣры длины не должна превышать двухъ аршинъ 
ва кусокъ. 
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б) изготовленныя изъ неровной пряжи, рѣдкія, недостаточно 
плотныя, не вполнѣ увалявныя, излишне растянутыя при сушкѣ; 

в) ймѣющія сборки, морпіины и неровности въ самой ткани или 
у боковыхъ кромокъ, видимыя какъ въ отдѣланномъ сукнѣ, такъ и 
послѣ его мочки 

и г) сукна съ продольными просвѣтистыми полосами и съ про-
свѣтомъ неровнымъ. 

Предъявляемая къ сдачѣ половинки сукна должны имѣть на 
одномъ концѣ затканную въ суровьѣ концевую кайму, состоящую 
изъ трехъ полосъ (другого цвѣта противъ цвѣта сукна), располо-
женныхъ во всю ширину половинки. Полосы эти должны быть ши-
риною каждая въ Ѵ з — в е р ш к а и расположены такъ. что первая 
изъ нихъ должна находиться на самомъ концѣ половинки, вторая— 
на разстояніи одного вершка отъ первой, а третья—на разстояніи 
V s — в е р ш к а отъ второй. Между первою и второю полосами долж-
ны быть тщательно и отчетливо вышиты въ суровьѣ: а) съ одного 
края—буквы Д. В. М. (для Военнаго Министерства) и б) съ другого 
края—наименованіе фабричной фирмы и № половинки, а въ поло-
винкахъ неворг ованныхъ легковѣсныхъ (приборныхъ) суконъ еще 
слово: „приборное" Характеръ ткани концевой каймы и вѣсъ ея 
должны соотвѣтствовать таковымъ же всей половинки сукна. Кайма 
эта съ вышитыми на ней знаками, въ случаѣ забракованія сукна, 
должна быть отрываема отъ половинки по промежутку между второю 
и третьего полосами, такъ что при забракованной половинкѣ остается 
еще одна (третья) полоса. Если же при пріемѣ половинка будетъ 
бракуема за такіе недостатки, которые могутъ быть исправлены на 
фабрикѣ, то отъ такой половинки концевая кайма не отрывается, а 
клеймится (между первою и второю полосами) особымъ просѣчнымъ 
штемпелемъ, въ видѣ равносторонняго треугольника, каждая сторона 
котораго равняется Ѵ2 вершка, съ цѣлью обратить особое вниманіе 
на эту половинку при предъявленіи ея вновь къ сдачѣ по исправ-
леніи. Пріемныя комиссіи при вещевыхъ интендантскихъ складахъ 
имѣютъ своевременно представлять въ Техническій Комитетъ Главнаго 
Ингендантскаго Управлевія, для повѣрочнаго изслѣдованія, по одному 
отрѣзку, въ Ѵг арш. шириною и длиною, отъ каждыхъ принятыхъ 
КЮ половинокъ сукна. Отрѣзки эти должны быть за ярлыками 
Пріемной Комиссіи, съ указаніемъ: пріемнаго № половинки, дня 
пріема и фамиліи фабриканта і). 

§ 201. Особыя условія для неворсованныхъ суконъ изъ мериносовой 
шерсти. - — 

(Пр. 1898 г. № 113 и 1899 г. № 75). 

Сукно телщозеленое и черное должны быть изъ мериносовой 
рунной ше|5сти, а ^ к н а цвѣтныя, полновѣсныя и легковѣсныя—-изъ 

Представленіе отрѣзковъ отмѣнено съ упраздненіемъ Повѣрочной Комис-
сіи при Техническомъ Комитетѣ Главнаго Интендантскаго Управленія. 
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отборной мериносовой рунной шерсти. Примѣсь низкихъ сортовъ 
шерсти, обножки, под парка, шерсти недоброкачественной, а также 
шерсти, не соотвѣтствующей той, изъ которой изготовлены образцы, 
не допускается. Сукно должно быть прочное и эластичное, не дряб-
лое. Окраска суконъ должна быть производима такъ (въ шерсти или 
въ полотнѣ), какъ въ образцѣ. Окраска суконъ въ ткани должна быть 
производима насквозь, чтобы въ серединѣ толщи сукна не обнару-
живалась болѣе свѣтдая полоса противъ цвѣта поверхно ти сукна. 
Въ сукнахъ, образцы которыхъ окрашены въ ткани, допускается 
также окраска въ шерсти. Прочность окраски суконъ должна соот-
вѣтствовать образцамъ и удовлетворять установленнымъ испытаніямъ 

Сукна легковѣсныя въ отношеніи цвѣта и окраски должны 
отвѣчать утвержденнымъ образцамъ полновѣсныхъ суконъ. 

Въ неворсованныхъ сукнахъ не допускается: 
а) жесткость шерсти, отчего бы она не зависѣла: отъ низкаго 

качества самой шерсти или отъ неудовлетворительной ея обработки 
и б) если сукно пылитъ при разрывѣ его полоски надъ бѣлого 

бумагою^ отчего-бы такое явленіе не происходило: отъ введенія-ли 
въ сукно кнопа, отъ употребленія-ли на выдѣлку сукна мертвой (не 
рунной) шерсти, отъ запала въ прессу, отъ неправильной карбони-
заціи и т. п. 

Фабричная длина половинки назначается не болѣе 4 0 аршинъ 
Каждая половинка щ^ѣтнргр неворсованнаго сукна (полновѣснаго 

и легковѣснаго) должна сдаваться въ вещевые склады въ особой 
рубашкѣ (чехлѣ) изъ проклеенной парусины бѣлаго или желтаго 
цвѣта, имѣющей: вѣсъ квадратнаго аршина 24 зол., нитей въ квад. 
дюймѣ: 34—основу и 3 0 - у т к а и разрывъ 3-дюймоваго отрѣзка— 
250j[)yflT. по основѣ и 200 фунт, по ѵтку. При каждой рубашкѣ (чехлѣ) 
должны быть 10 паръ завязокъ изъ плотной тесьмы, шириною около 
Ѵі вершка, изъ нихъ 3 пары по долевымъ и 2 пары по боковымъ 
(поперечнымъ) сторонамъ рубашки (чехла). 

§ 202 . Особыя условія для башлычнаго сукна изъ верблюжьей шерсти. 

(Пр. 1898 г. № ИЗ и 1899 г. № 75). 

Верблюжье башлычное сукно должно быть изъ доброкачествен-
ной отборной верблюжьей шерсти, натуральнаго цвѣта. Черный волосъ 
допускается не болѣе того сколько его имѣется въ образцѣ. Прибав-
леяіе ордынской овечьей шерсти не допускается. Натуральный цвѣтъ 
сукна испытывается химическимъ путемъ ^). 

Инструкцію см. на стр. 492. 
2) Журналомъ Техническаго Комитета Главнаго Интёндантскаго Уиравленія 

б декабря 1912 года № 135 постановлено допускать къ пріему темнозеленое 
сукно, впредь до пересмотра его описанія, мѣрою до_50 арщ. въ кускѣ. 

Это же постановленіе распространено на цвійньгя сукна журналомъ 
27 марта 1913 года № 33, ' 
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Сукно должно быть соткано въ бедро, имѣющее не менѣе^ 
1000 зубьевъ. 

Фабричная длина половинки опредѣляется не болѣе 40 арш. 

§ 203. Сѣрое 1000 зубное шинельное сукно облегченнаго вѣоа. 
(Пр. 1907 г. № 419). 

1. Сукно сѣрое шинельное облегченнаго вѣса должно изготов-
ляться изъ смѣси: а) русской мягкой шерсти, б) ордынскаго пуха,, 
по возможности освобожденнаго отъ сухого волоса и в) верблюжьей 
мягкой, безъ косы, шерсти,—натуряльнаго цвѣта или подкрашенныхъ 
прочными красильаыми пигментами. 

Присутствіе въ сукнѣ сухого волоса въ количествѣ большемъ, 
чѣмъ въ образцѣ, не допускается, какъ равно и примѣсь коровьей и 
искусственной шерстей, кнопа, сукновальнаго сбоя и проч, 

Примѣчаніе, Ордынскій пухъ долженъ получаться на фабри-
кахъ изъ мягкихъ ордынскихъ шерстей посредствомъ тщательной 
очистки руна съ обѣихъ сторонъ отъ грубаго сухого волоса. 
2. Сукно должно быть: соткано въ бердо не менѣе 1000 зубьевъ 

(2.000 нитокъ безъ кромокъ) изъ ровной пряжи, хорошаго ткачества, 
плотное, хорошо увалянное и хорошо остриженное по лицу, безъ 
Бидимыхъ рядовъ, а изнанка— слегка простриженная. Небольшой про-
свѣтъ допускается, но только ровный и не болѣе того, какой имѣется 
въ образцѣ. Въ сукнѣ не должно быть запаха, происходящаго отъ 
непромыва и отъ излишне іорячей валки. 

3. Сукно по наружному виду, по цвѣту, по качеству шерсти, ея 
расческѣ и ткачеству должно отвѣчать утвержденному образцу. 
Прочность цвѣта сукна опредѣляется химическимъ испытаніемъ и 
должна быть не менѣе прочности цвѣта образца 

4. Указная ширина сукна одинъ (1) аршинъ четырнадцать (14) 
вершковъ, т, е. 30 вершковъ, измѣряя между боковыми кромками и 
считая эту ширину по наименьшей ширинѣ половинки. Сукно, имѣю-
щее ширину болѣе 30 вершковъ, но не болѣе 31 вершка, допу-
скается къ пріему, но безъ зачета излишней ширины въ длину. Сукно, 
имѣющее ширину менѣе 30 вершковъ или болѣе 31 вершка, къ 
пріему не допускается вовсе. 

5. При опредѣленіи длины половинокъ сукна считаются восьмыя 
доли аршина, т. е. 2 и 3 вершка считаются за Ѵз аршина; изли-
шекъ менѣе 2 вершковъ по длинѣ куска въ расчегъ не при-
нимается. 

6. Сукно должно имѣть: а) вѣсъ аршина указной ширины не 
менѣе 1 фунта 52 золотниковъ и не болѣе 1 фунта 5 8 золотниковъ, 

Журналомъ Техническаго Комитета Главнаго Интендантскаго Управленія; 
25 іюля 1912 года № 82 постановлено допускать къ пріему башлычное сукно 

кусках-ѵ мѣрою до 50 аршиеъ. 
-) уінструкцію см. на стрі 492. 
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безъ кромокъ и безъ концевыхъ каймъ; съ кромками и К О Н Ц Ѳ В Ы М Е Г 

каймами не менѣе 1 фунта 59 золотниковъ и не бодѣе 1 фунта 
65 золотниковъ, б) число нитей въ одномъ квадр. дюймѣ не менѣѳ: 
по основѣ 36 и ио утку 25 и в) крѣпость ткани, опредѣляемую 
разрывомъ (на разрывной машивѣ) отрѣзка ткани съ площадью 
разрыва 3 дюйма ширины и 7 дюймовъ длины, не менѣе: по основѣ 
І 4 0 фунтовъ, по утку 90 фунтовъ, въ сложности 230 фунт. 

7. Вѣсъ концевыхъ каймъ въ сукнѣ не долженъ быть болѣе 
32 золотниковъ, вѣсъ боковыхъ кромокъ не болѣе 6 золотниковъ 
на указной аршинъ. Длина половинки не болѣе 50 аршинъ 

8. Сукно при исоытаніи его мочкою (1% изъ предъявленнаго къ 
сдачѣ количества) не должно давать усадку болѣе 22Ѵг кв. верш-
ковъ на одинъ аршинъ указной ширины (480 кв. верш.). Партіи 
сукна, пробныя половинки которыхъ, взятыя для мочки, даютъ при 
испытаніи усадку болѣе '^21/2 кв. верш, на указной аршинъ, къ пріему 
не допускаются вовсе. 

9. Изъятія и недостатки въ сукнѣ допускаются на слѣдующихъ 
основаніяхъ: 

а) Узлы, петли, прожоги, прощипки и прострижки, мелкія сшивки 
(штопки), прорѣзи, дыры, пятніі и небольшія просвѣтистыя мѣста 
допускаются въ сукнѣ не болѣе 10 по всей длинѣ половинки, съ 
вычетомъ за каждый подобный порокъ по Vie аршива (по 1 верш.)' 
во всю ширину половинки, если пороки эти не превышаютъ указан-
ной мѣры, а въ противномъ случаѣ сообразно протяжение, занимае-
мому каждымъ изъ такихъ пороковъ. Если названныхъ пороковъ 
болѣе J 0 въ половиекѣ, то половинка бракуется. 

б) Завалы, т. е. продолговатыя полосы болѣе толстой массы 
сукна, зависяш,ія отъ его дурной валки, допускаются, если такихъ 
мѣстъ не болѣе двухъ на половинку и каждое изъ нихъ не болѣе 
полуаршина, со скидкою вс всю ширину половинки всего протяженія 
такихъ порочпыхъ мѣсгъ. Если въ половинкѣ имѣются завалы, зани-
мающіе каждый протяженіе болѣе полуаршина, или такихъ пороч-
ныхъ мѣстъ находится въ ней болѣе двухъ, то половинка бра-
куется. 

в) Всѣ вышеозначенный изъятія и недостатки допускаются въ 
сукнѣ лишь въ томъ случаѣ, если общая сложность скидокъ за 
пороки въ половинкѣ не превышаетъ двухъ аршинъ, въ противномъ 
случаѣ половинка бракуется. 

Ю. Сукно съ продольными просвѣтистыми полосами и съ про-
свѣтомъ слабымъ, неровнымъ, не допускается вовсе. 

И . Предъявляемыя къ сдачѣ половинки сукна должны имѣть 
і а одномъ концѣ затканную въ суровьѣ концевую кайму, состоящую 

1) Журналомъ Техническаго Комитета Главнаро Интендантскаго Управленія 
5 іюня 1913 года № 59 постановлено: сѣрошинеліьное сукно, впредь до пере-
смотра описанія его, допускать къ пріему мѣрою 50 55 аршинъ въ кускѣ и 
при указной длинѣ число допускаемыхъ пороковъ должно быть не болѣе 11 
на кусокъ и общая сложность скидокъ за нихъ съ мѣры длины не должна пре-
вышать 21/4 аршинъ на кусокъ. 
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изъ трехъ полосъ (другого цвѣта противъ цвѣта сукна), расположен-
ныхъ во всю ширину половинки; полосы эти должны быть шириною 
каждая въ Ѵз—^/іе вершка и расположены такъ, что первая изъ 
нихъ должна находиться на самомъ концѣ половинки, вторая—на 
разстояній 1 вершка отъ первой, а третья—на равстояніи Ѵз— 
вершка отъ второй. Между первой и второю полосами должны быть 
тщательно и отчетливо вышиты въ суровьѣ: а) съ одного края—буквы 
Д. В. М. (для Военнаго Министерства) и б) съ другого края—наи-
менованіе фабричной фирмы и № половинки. Характеръ ткани кон-
цевой каймы и вѣсъ ея должаы соотвѣтствовать таісовымъ же всей 
половинки сукна. Половина каймы съ вышитыми на ней знаками, въ 
случаѣ забракованія сукна, должна быть отрываема отъ половинки 
по промежутку между второй и третьей полосами, такъ что при 
забракованной половинкѣ остается еще одна (третья) полоса. Если 
же при пріемѣ половинка будетъ бракуема за такіе недостатки, кото-
рые могутъ быть исправлены на фабрикѣ, то отъ такой половинки 
концевая кайма не отрывается, а клеймится (между первою и второю 
полосами) особымъ просѣчнымъ штемпелемъ въ видѣ равносторон-
няго треугольника, каждая сторона котораго равняется Ѵг вершка, 
съ цѣлью обратить особое вниманіе на эту половинку при предъ-
явленіи ея вновь къ сдачѣ по исправленіи. 

И Н С Т Р У К Ц І Я 

по испытанію прочности цвѣта (окраски) суконъ и каразеи, заготовляв-
мыхъ на довольствіе войскъ. 

fi9S... г. ЛЬ 25). 

1. Сукна и каразея, при ихъ пріемѣ въ интендантскіе вещевые 
склады, подвергаются испытанію на прочность цвѣта (окраски), кото-
рая должна быть не ниже прочности цвѣта Высочайше утвержден-
ныхъ образцовъ и отвѣчать нижеизложеннымъ испытаніямъ. Испыта-

! ніе на прочность цвѣта (окраски) производится на 57о изъ партіи, 
I предъявляемой къ пріему, т. е. изъ каждыхъ 20 половинокъ выби-
I рается для этого изслѣдованія 1 пробная. 
^ 2. Для производства испытанія прочности цвѣта (окраски) суконъ 

и каразеи необходимо имѣть: стеклянныя пробирныя трубочки, 
небольшія колбочки и химическіе стаканы, небольшія стеклянныя 
воронки, фарфоровыя чашечки и тигельки, треножникъ съ металли-
ческою сѣткою, спиртовую лампу (или при газопроводѣ—газовую 
горѣлку Вунзена), спиртомѣръ Траллеса, нѣсколько стеклянныхъ 
палочекъ и слѣдующіе реактивы: а) дистиллированную воду; б) купо-
росное масло, т. е. крѣпкую сѣрную кислоту; в) крѣпкую азотную 
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кислоту; д) слабую соляную кислоту, получаемую приливаніемъ къ 
дистиллированной водѣ, наполняя ею пробирку до половины высоты, 
нѣсколькихъ (5—6) капель крѣпкой соляной кислоты; е)ѣдкійнатръ, 
т. е. расгворъ твердаго продажнаго ѣдкаго натра въ дистиллированной 
водѣ (2 части натра въ 100 частяхъ воды); ж) известковую воду, т. е. 
растворъ свѣжегашеной извести въ водѣ; з) алкоголь и 50®/о спиртъ ^). 
получаемый при разведеніи до 50®/о продажнаго высокоградуснаго 
спирта потребнымъ количествомъ дистиллированной воды, при чемъ 
опредѣленіе крѣпости разведеннаго спирта производится посредствомъ 
спиртомѣра Траллеса и і) водный растворъ перекиси водорода. 

3. Всѣ безъ исключенія сукна и каразея, въ отношеніи проч-
ности цвѣта (окраски), должны удовлетворять слѣдующимъ общимъ 
испытаніямъ: 

Ѵ а) онѣ не должны марать бѣлаго платка при треніи; 
V б) вода, при кипяченіи въ ней отрѣзка ткани, не должна измѣ-

нять ея первоначальнаго цвѣта; 
V в) сукна и каразея должны выдерживать, безъ измѣненія, мытье 

въ холодной и теплой водѣ съ миломъ. Операцію мытья слѣдуетъ 
повторять 2 — 3 раза. При этомъ цвѣтъ ткани не долженъ измѣняться. 
Сукна и каразея алаго и розоваго двѣта могутъ при этомъ получать 
несколько большую синеву противъ первоначальнаго цвѣта и 

г) шретіоь водорода -), п^и нагрѣваніи въ ней отрѣзка ' ^ ани въ 
продолженіе/одной мину гы, ар должна измѣнять ея цвѣта болѣе про-
тивъ обра^і;а. Испытаніе эт0 производится слѣдующимъ образомъ: 
нагрѣваю/ъ перекись водород^ /до тѣхъ поръ, пока начнутъ выдѣ-
лять(;я, убъ достаточномъ коли^^ествѣ, пузырьки кислорода. Стаканъ 
или фай?оровую чашку съ жиАкостью снимаютъ съ огня и погру-
жаютъ в̂ ^ яшдкость испытуемьгй отрѣзокъ. По прошествіи одной 
минуты отрѣзокъ вынимаютъ и прйжимаютъ въ чистомъ полотенцѣ для 
удаленія изЪ ткани жидкости. 

4. Кромѣ соотвѣтствія означеннымъ въ п. 3 испытаніямъ, общимъ 
для суконъ и ^ г р а з е и всѣхъ цвѣтовъ, ткани эти, въ отношеніи проч-
ности цвѣта должны выдерживать спедіальныя испытанія, особыя 
для тканей каждаго цвѣта, какъ это излагается ниже. 

5. Темнозеленое сукно и cti^^ ле^іЛ^мое (неворсованнсе) сукно 
должны выдерлсивать слѣдующія йспыташя: ^ ^ 

а) вода и спиртъ, при 2 минутномъ кипяченіи въ нихъ отрѣз-
ковъ ткани, не должны окрашиваться; ' 

б) слабая соляная кислота, нагрѣтая до 50—60° Р. , при лежа-
ніи въ ней отрѣзка ткани въ продолженіе 5 минутъ, не должна 

/ 

1) Циркуляромъ Главнаго Интендантскаго Управленія 1902 года Л'2 48 
разъяснено, что упоминаемый въ этой инструкціи спиртъ съ различными его 
опредѣленіями; крѣпкій 50Ѵо-ный и просто спиртъ слѣдуетъ понимать такъ: 
а) гдѣ говорится просто спиртъ—спиртъ 50% и б) гдѣ сказано алкоголь или 
крѣпкій спиртъ—спиртъ, крѣпостью въ 90—950/0. 

2) Проба эта отмѣнена журнальнымъ постановленіемъ Техническаго Коми-
тета Главнаго Интендантскаго Уйравленія 7-го декабря 1911 года за № 117, 
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окрашиваться въ красный или вишневый цвѣтъ. Жидкость можетъ 
слабо окрашиваться въ зеленоватый или чернильный цвѣтъ, но при 
этомъ цвѣтъ ткави не должеаъ принимать красноватаго или синева-
таго оттЬнка; 

в) известковая вода, нагрѣтая до 50—бОо Р. , при лежаніи въ 
ней отрѣзка ткани въ теченіе 5 минуть, не должна окрашиваться; 
при этомъ ткань не должна принимать красноватаго или синеватаго 
огтѣнка 

и г) амміакъ, при лежаніи въ немъ отрѣзка ткани въ продолже-
ніе 15 минутъ, не долженъ измѣеять ея цвѣта и самъ не долженъ 
окрашиваться. 

6) Темиозеленоег-еушо-'^ трое мундирное сукно, не отвѣчающія 
испытаніямъ, вышеизложеннымъ въ п.п. 3 и 5, не допускаются къ 
пріему. 

7. Черныя сушо и каразея должны выдерживать слѣдуюшія 
испытанія: 

а) вода и спиртъ, при 2 минутномъ кипяченіи въ нихъ отрѣзка 
ткани, не должны окрашиваться; 

б) аммгакъ, при лежаніи въ немъ отрѣзка ткани въ теченіе 
15 минутъ, не долженъ измѣнять цвѣта ткани и самъ не долженъ 
окрашиваться 

и в) нагрѣтая до 50 - 60» Р . известковая вода, при лежаніи въ 
ней отрѣзка ткани въ продолженіе 5 минутъ, не должна измѣнять 
цвѣта ткани. 

8. Черныя сукно и каразея, не отвѣчающія испытаніямъ, указан-
нымъ въ п.п. 3 и 7, не допускаются къ пріему. 

9. Сѣросиневатое и синее сукно, согласно образцамъ, должно 
быть окрашено только о^Шю^бовою краскою (индиго). Окраска эта 
воспроизводится _безъ протравы, почему присутствіе въ окраскѣэтихъ 
суконъ металлическихъ содей, слулштъ указашемъ присутствія въ ней 
иныхъ, противъ индиго,^пигментовъ. / 

Испытаніе окраски сѣросиневатаго и синяго сукна производится 
двояко: а) для опредѣленія могущихъ быть иныхъ, кромѣ индиго или 
вмѣсто его, пигментовъ и б) для реакціи собственно на индиго. 

10. Окраска сѣросиневатаго и синто сукна щзугим красильными 
матеріалами, вмѣсто индиго, или совмѣстно съ индиго, можетъ быть 
дѣлаема или ^ з ъ протравы (анилиновыя краски), или на протравѣ 
изъ металлическихъ солей (ализаринъ, синіи сандалъ, антраценъ и 
др.). Поэтому, для опредѣленія' присутствія въ окраскѣ другихъ ненад-
лежащихъ красильныхъ матеріаловъ, сѣросиневатое и синее сукно 
должны выдерживаіь слѣдующія испытанія: 

а) вода и крѣпкій спгіртъ, безъ нагрѣванія, не должны окраши-
ваться, при лелсавіи въ нихъ отрѣзка ткани въ продолженіе 15 минутъ: 

б) вода и 50% спиртъ, при кипяченіи въ нихъ отрѣяка ткани, 
не должны окрашиваться въ синій цвѣтъ, 

в) 2% растворъ ѣдкаго натра, при нагрѣваніи въ немъ отрѣзка 
ткани, не долженъ измѣнять двѣта ткани; 
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г) крѣптя соляная кислота при нагрѣваніи и слабая соляная 
тслота при кипяченіи въ ней отрѣзка ткани—не должны окраши-
ваться сами и не должны измѣнять цвѣта ткани 

и д) въ окраскѣ не д о л ж н о ^ ы т ь присутствія металлической 
протравы. Для испытанія сѣросиееватаго и синяго сукна въ этомъ 
отношеніи, берется небольшой отрѣзокъ ткани (еапр. Ѵ4 верш, въ 
квадратѣ) и сжигается въ маломъ фарфоровомъ тиглѣ. Послѣ того 
какъ шерсть сгоритъ, тигель нѣкоторое время накаливаютъ. Для 
окончательнаго сжиганія угля, прибавляютъ въ тигель маленькими 
порціями (на конецъ перочиннаго ножа) смѣсь изъ 4 частей берто-
летовой соли и 1 части кальцинироваеной соды. Ыри плавленіи массы, 
уголь окисляется и сама масса освѣтляется. Если это не получится 
оъ одного раза, то операцію прибавленія окисляющей смѣси слѣ-
дуетъ повторить. Когда расплавленная масса не будетъ болѣе содер-
жать угля, огонь отставляютъ. Если при остываніи масса остается ) 
совершенно й е з д в ѣ і д щ это указываетъ на отсутствіе металлическихъ/ 
протравъ. Если застывающая расплавленная масса окрашивается въ 
желтый пвѣтъ, это служитъ признакомъ присутствія^^ |^ш и указы-
ваетъ па присутствіе въ окраскѣ aли^зaщs^)jEtыxъ и і и антрацено-
выхъ пигментовъ. 

11. Для опредѣленія кубовой (индиговой) оѵіщаш^ сѣросиневашое 
и синее сукно подвергаются^~сМдующймъ испытаніямъ: 

а) капля крѣпкой азотной кислоты на сукнѣ, окрашенномъ однимъ 
индиго (кубомъ), должна дѣлать пятно желтаго цвѣта съ зеленоватымъ 
вокругъ него кольцомъ. Если въ окраскѣ имѣются. кромѣ индиго, еще 
иные пигменты (алшаринъ, с ^ н д ^ ъ и др.), то желтое пятно не будетъ 
чистаго цвѣта, а края пятна "8удутъ имѣть красноватый или корич-
нево-красноватый оттѣнокъ; 

б) отрѣзокъ сукна, размѣромъ приблизительно Ѵ^ дюйма въ квадратѣ, 
кладется въ купоросное масло и нѣкоторое время нагрѣвается. Все 
это затѣмъ кладется въ дистиллированную воду, тщательно размѣ-
шивается и фильтруется. Проба эта должна быть производима съ 
надлежащею осторожностью: капля воды, попавшая въ горячее купо-
росное масло, можетъ производить разбрызгивать жидкости, могу-
щей поранить лицо или глазъ экспериментатора. Поэтому слѣдуетъ 
чашку съ купороснымъ масломъ охладить и опустить въ холодную 
дистиллированную воду, тщательно размѣшивая жидкость. Получае-
мая при такой пробѣ синяя ЛІИДКОСТЬ есть растворъ сіфнокислаго 
индиго. Жидкость эта нагрѣвается въ фарфоровой чашкѣ, въ при-
сутствіи чисто промытой бѣлой шленской шерсти. Сѣрнокислое индиго 
фиксируется шерстью и должно окрашивать ее въ синій цвѣтъ. Между 
тѣмъ ализариновые и антраценовые пигменты будутъ окрашивать/ 
шерсть только по протравѣ изъ металлическихъ солей. Синяя окраска 
сукна, воспроизведенная синимъ оандаломъ и ализариномъ, не будетъ 
давать сріней лшдкости при дѣйствіи купороснаго масла 

и в) наливаютъ ѴІ пробирки раствора ѣдкаго namjM (18® В.), 
опускаютъ въ него отрѣзокъ испытуемаго сукна и осторожно кипя-
тятъ, около 5 минутъ, прибавивъ предварительно немного (на конецъ 
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перочиннаго ножа) цинковой пыли. Полученная желтая жидкость выли-
вается на небольшой фильтръ. Если въ окраскѣ есть индиго (кубъ), 
то жидкость, фильтруемая въ подставленную фарфоровую чашку, на 
воздухѣ окисляется и принимаетъ синій цвѣтъ, что удобно наблю-
дать при колебаніи чашки съ жидкостью. Послѣ кипяченія, жидкость 
на нѣкоторое время слѣдуетъ оставить въ покоѣ, чтобы цинковый 
порошокъ осѣлъ на дно пробирки и жидкость освѣтлилась. 

12. Сѣросиневатое и синее сукно, въ окраскѣ котораго, кромѣ 
индиго, полученнаго исключительно при помощи куба, будутъ обна-
ружены какіе либо иные красильные матеріалы (см. п. 10), или 

/ окраска котораго не отвѣчаетъ вышеизложеинымъ условіямъ (см. 
п.п. В и допускается къ пріему. 

13. Свѣтлосинее сукно должно выдерживать слѣдующія испы-
танія: 

а) вода и б) стртъу при киияченіи въ нихъ отрѣзка сукна, 
не должны вовсе окрашиваться и в) растворъ ѣдшго натра, при 
нагрѣваніи, можетъ измѣнять цвѣтъ сукна въ желтобуроватый? если 
сукно было окрашено б^щижікою лазурью. 

14. Свѣшлосинее сукно, не отвѣчающее испытаніямъ, изложен-
нымъ въ п.п. 3 и 13,—къ пріемуѵн^.^допускается. 

15. Алия и малшювыя сукно и каразея должны выцерживать 
слѣдующія испытанія: 

б) 50% спиртъ, при кипяченіи въ нихъ отрѣзковъ ткани, 
не должны окрашиваться_и в) известковая вода, при ннгрѣваніи до 
5 0 — Р . , можетъ придавать цвѣту ткани синеватый оттѣнокъ, но 
не должна измѣнять первоначальнаго цвѣта ткани въ каі.пй либо 
другой двѣтъ, 

16. Алия и малгтовыл сукно и каразея, не выдерживающія 
испытаній, указааныхъ въ п.п. І и 15, не .допускаются къ пріему 

17. Желтое и оранжевое сукна должны выдерживать испытаніе 
на: а) слабую соляную кислоту и б) известковую воду. При нагрѣ-
ваніи, до 50—60® Р., отрѣзковъ сукна въ этихъ реактивахъ, сукна 
не должны измѣнять своего первоначальнаго цвѣта въ коричневый 
цвѣтъ. 

18. Желтое и оранжевое сукна, не отвѣчающія испытаніямъ, 
означеннымъ въ п.п. 3 и 17, не должны быть допускаемы къ пріему. 

19. Для суконъ: оливковаго, свѣтлозелепаго, бирюзоваго, розоваго 
и поричневаго—оаобить испытаній не устанавливается; сукна этихъ 
цвѣтовъ допускаются къ пріему, въ отношеніи прочности окраски, 
если выдерживаютъ общія испытанія, указанныя выше въ п. 3. 

20. Сукна: сѣрое шинельное (900 зубное) и верблюжье башлыч-
ное^ кромѣ общихъ иепытаній, изложенныхъ въ п. 3, должны выдер-
живать еще испытаніе соляною кислотою. Очищенную крѣпкую соля-

Объ окраскѣ алаго и\малиноваго для Гродненскихъ гусаръ суконъ см, 
постановленіе Техническаго КоѴитета Гл. Инт. Упр. послѣ п. 21. 

Относится также къ сѣр^му 1000 зубному шинельному сукну. 
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ную кислоту разбавляютъ раваымъ по объему количествомъ дистил-
лированной воды и нагрѣваютъ почти до кипѣвія. Отставляютъ жид-
кость отъ огня, погружаютъ въ нее испытуемый отрѣзокъ сукна и 
держатъ тамъ въ продолженіе пяти минутъ. Затѣмъ испытуемый от-
рѣзокъ сукна вынимаютъ и тщательно промываютъ въ чистой водѣ. 
Цвѣтъ сукна, послѣ этой пробы, не долженъ измѣняться болѣе про-
тивъ того, какъ отъ той же пробы измѣняется цвѣтъ сукна утвер-
жденнаго образца. 

21. Сѣрое шинельное (900 зубное) и верблюжье башлычное сукно, 
не выдерживающія испытаній, изложенныхъ въ пп. 3 и 20,—не до-
пускаются къ пріему. 

I ^ 
Журналемъ Техническаго Комитета Главнаго йнтендантскаго 

Управленія 7-го мая 1У05 г. № 33 постановлено допустить въ видѣ 
опыта окраску алаго сукна к|)Оцеинъ-шарлахомъ съ тѣмъ, чтобы 
окрашенное этимъ пигментомъ сукно не пачкало, платка и отнюдь не 
измѣнялось замѣтно въ цвѣтѣ или оттѣнкѣ отъ дѣйствія слѣдующихъ 
реактивовъ: воды, бО'̂  спирта, известковой воды, амміака, ш р ш л т 
йѳдоршіаг 1) и мыльнаго раствора. Кромѣ того прокрасъ сукна дол-
женъ быть полнымъ, т. е. насквозь. 

Журналомъ 23-го января 1912 года № 1 1 — 1 ) допущена впредь, 
въ видѣ временной мѣры, окраска^лаго для Гроднен-
скихъ гусаръ сукна кроцеиновымъ пишентомъ съ тѣмъ, чтобы она 
по прочности отвѣчала требованіямъ, указаннымъ въ журналѣ Тех-
ническаго Комитета 1905 года № 33; 2) указанный въ этомъ жур-
налѣ 50° спиртъ изъятъ^ изъ числа реактивовъ для алаго сукна, 
остальные же—оставлены въ силѣ. 

Журналомъ 20-го іюня 1912 года № 69 для алыхъ суконъ, 
окрашенныхъ кошенилью, постановлено допустить при испытаніи на 
прочность окраски незначительное окрашиваніе спирта, (50® крѣ-
пости) и воды, при условіи одинаковости окрашичанія этихъ реакти-
вовъ. Въ этомъ же постановленіи разъясняется, что проба на спиртъ 
отмѣнена лишь какъ временная мѣра для суконъ, окрашенныхъ кро-
цеинъ-шарлахомъ (журн. Техн. Комит. 23 января 1912 года № 11), 
при окраскѣ которымъ въ отличіе отъ кошенили отъ дѣйствія из-
вестковой воды у суконъ не получается синеватаго оттѣнка. 

§ 204 . Наворсованное сукно для походнаго обмундированія войскъ. 

(Положеыіе Военнаго Совѣта 17-го февраля 1911 г.). 

Неворсованное сукно для походнаго обмундированія заготовляется: і7і8 « і720. 
а) мундирное—изъ смѣси мериносовой шерсти и перерода (загранич-

1) Эта проба отмѣнена журйальнымъ постановленіемъ Техническаго Ко-
митета Главнаго Ишеыдантскаго у^швленія 7-го декабря 1911 года № 117. 

/ 
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НОЙ и мягкой цигайской) и б) шароварное — изъ смѣси мягкихъ 
овечьихъ, азіатскйхъ и отборной верблюжьей шерстей. 

Примѣсь въ сукнѣ недоброкачественныхъ матеріаловъ: коровьей 
и искусственной шерстей, кнопу, сукновальнаго сбоя и проч. и вообще 
шерстей, уступающихъ по своимъ качествамъ тѣмъ, изъ которыхъ 
изготовленъ образоцъ, а также присутствіе костры и растительныхъ 
волоковъ—не допускаются. 

1) Сукно должно быть сработано такъ, чтобы по наружному виду, 
цвѣту. качеству шерсти, ея прочесу, ровнотѣ пряжи и ткачества, валкѣ, 
промывкѣ, стрижкѣ и отдѣлкѣ отвѣчало образцу. 

Лримѣчаніе' а) сукно должно быть острижено съ обѣихъ 
сторонъ безъ видимыхъ рядовъ и б) сукно не должно имѣть 
запаха, происходящаго отъ непромыва. 
2) Сукно должно имѣть просвѣтъ такой, какой получается при 

установленномъ для сукна числѣ нитей на одномъ дюймѣ утка. В ъ 
просвѣтистыхъ мѣстахъ число нитей менѣе установленнаго—не до-
пускается. 

3) Сукно должно быть одинаковаго цвѣта съ обѣихъ сторонъ и 
по всей длинѣ куска. Отступленіе въ цвѣтѣ допускается, но такое, 
какое вызывается массовой фабричной выработкой въ предѣлахъ, 
однако, установленныхъ оттѣнковъ образца. 

Прокрасъ долженъ быть не въ меньшей степени, чѣмъ въ образігЬ-
Окраска сукна можетъ быть производима какъ въ полотнѣ, такъ 

и въ шерсти. 
Прочность окраски сукна должна удовлетворять установленной 

на этоть предметъ инструкціи О-
4) Указная ширина сукна—1 арш. 14 верш., т. е. 30 верш., из-

мѣряя между боковыми кромками и считая эту ширину по наимень-
шей ширинѣ куска, во допускаются къ пріему сукна шириною въ 
36 и 40 вершковъ. 

Сукно имѣющее ширину: 
болѣе 30 верш., но не болѣе 31 верш. 

. 4 0 , „ , 41 „ 
подлежитъ пріему, принимая его ширину въ 30, 36 и 40 верш, безъ 
зачета излишней ширины. Сукно же шириною въ 29Ѵ2, УбѴз ж 
39Ѵг верш, допускается къ пріему, съ приведеніемъ его въ указную 
ширину. 

5) При опредѣленіи длины кусковъ сукна считаются вооьмыя 
доли аршина, т. е. два и три вершка считаются за Ѵв аршика; изли-
шекъ менѣе 2 верш, по длинѣ куска въ расчетъ не принимается. 

6) Сукна должны имѣть опредѣленные описаніемъ: а) вѣсъ 
аршина указной ширины, б) число нитей въ одномъ квадратномъ 
дюймѣ по основѣ и по утку и в) крѣпость ткани по основѣ и по 

Инструкцію см. на стр. 500. 
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утку, опредѣляемую разрывомъ (на разрывной машинѣ) площади 
отрѣзка ткани въ 8 дюйма ширины и 7 дюймовъ длины. Цифры 
вѣса, число нитей и разрывъ суконъ должны быть слѣдующіе: 

Сукно невор-

сованное для 

походнаго об-

мундированія 

войскъ. 

В Ѣ С Ъ . 

Аршина указной 

ширины съ кром-

ками. 

3 А CL п И rt я 
S 
R 

о tfl аз W о о м а 

Не менѣе. Н е б о л ѣ е. 

Число нвтей 
въ 1 квазр. 

дюймѣ. 

По 

основѣ 

По 

утку. 

Разрывъ от-
рѣвЕа 7 дм. 
длнвы и 3 ди. 

ширины. 

По 

основѣ. 

Фуетовъ. 

Н е м е н ѣ е. 

1) Мундирное 

2) Шароварное 

1 ф Л З з . | 1 ф . 2 3 з . 

1 ф . 2 0 з . І ф . З О з . 

5 3 . 40 40 80 
1 

80 

5 з . 

1 

35 32 110 85 

7) Длина куска можетъ быть до 60 аршинъ. 
8) Сукно, при испытаніи его мочкою, не должно давать усадку 

•болѣе 26 кв. верш, на 1 аршинъ указной ширины (480 кв. верш.). 
Партіи сукна, пробные куски которыхъ, взятые для мочки, даютъ п р і 
испытаніи усадку болѣе 26 кв. верш- на указной аршинъ, къ пріеиу 
не допускаются вовсе. 

9) Отступленія отъ описанія и недостатки въ сукнахъ допуска-
ются слѣдующіе: 

а) Влизны, прожоги, прострижки, мелкія сшивки (штопки), про-
рѣзи, дыры, сквозныя пятна и еебольшія просвѣтистыя мѣста допу-
скаются въ сукнѣ не болѣе числа, получающагося отъ дѣленія длины 
куска на 4, съ вычетомъ за каждый подобный порокъ по 1 верш, 
во всю ширину куска, если эти пороки не превышаютъ указанной 
мѣры, т. е. 1 верш., а въ противномъ случаѣ сообразно протяженію, 
занимаемому каждымъ изъ такихъ цороковъ. Если названныхъ поро-
ковъ будетъ болѣе указаннаго чисзга,̂  /то кусокъ бракуется. 

б) Завалы, т. е. продолговатыя""полосы, болѣе толстой массы 
сукна, зависящія отъ его дурной валки, допускаются, если такихъ 
мѣстъ не болѣе 2-хъ на кусокъ и каждое изъ нихъ не болѣе полу-
аршина, со скидкою во всю ширину куска всего протяженія такихъ 
порочныхъ мѣстъ. Если въ кускѣ имѣются завалы, занимающіе каж-
дый протяженіе болѣе полуаршина, или такихъ порочныхъ мѣстъ 
находится въ немъ болѣе двухъ, то кусокъ бракуется. 
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в) Небольшія пятна, не болѣе пяти, или полосы въ цвѣтѣ не 
болѣе двухъ, если послѣднія не превышаютъ каждая длины 1/2 ар-
шина, допускаются, со скидкою во всю ширину куска всего протя-
женія такихъ порочныхъ мѣстъ. 

г) Всѣ вышеизложенные отступлёнія и недостатки допускаются 
въ сукнѣ лишь въ томъ случаѣ, если общая сложность скидки за 
пороки въ кускѣ не превышаетъ трехъ аршинъ, въ противномъ слу-
чай кусокъ бракуется. 

д) Всякій порокъ въ сукнѣ долженъ быть разрѣзанъ по наи-
большему его протяженію на окончательно принятомъ товарѣ. 

10) Сукно съ одной сшивкой поперекъ куска къ пріему допу-
скается при обѣихъ или одной цѣльныхъ боковыхъ кромкахъ. 

11) Предъявленные къ сдачѣ куски сукна должны имѣть на 
одномъ концѣ затканную въ суровьѣ концевую кайму, состоящую 
изъ трехъ полосъ (другого цвѣта противъ цвѣта сукна), расположен-
ныхъ во всю ширину куска; полосы эти должны быть шириною каж-
дая въ Ѵ в — в е р ш к а и расположены такъ, что первая изъ нихъ 
должна находиться на самомъ концѣ куска, вторая—на разстояніи 
одного вершка отъ первой, а третья —на разстояніи Ѵв—Чів вершка 
отъ второй. Между первою и второй полосами должны быть тща-
тельно и отчетливо вышиты въ суровьѣ: а) съ одного края—буквы 
Д. В. М. (для Военнаго Министерства) и б) съ другого края—наиме-
нованіе фабричной фирмы и № куска. При окончательвомъ забрако-
ваніи куска отъ него отрывается отрѣзокъ концевой каймы съ бук-
вами Д. В. М. Если же при пріемѣ кусокъ сукна будетъ браковаться 
за такіе недостатки, которые могутъ быть исправлены на фабрикѣ, 
то кайма такого куска просѣкается треугольнымъ рѣзцомъ рядомъ 
съ буквою М. (съ правой ея стороны). 

Каждый кусокъ неворсованнаго сукна долженъ предъявляться 
къ сдачѣ въ парусинной рубашкѣ (чехлѣ), имѣющей 3 — 5 паръ завя-
зокъ, смотря по ширинѣ сукна, изъ плотвой тесьмы. 

И Н С Т Р У К Ц І Я 

no испытанію прочности окраски сукна для походнаго обмундированія 
войскъ. 

(Положеніе Военнаго Совѣта 10 Апрѣля 1910 г.). 

Сукно для походнаго обмундированія, въ отношеніи прочности 
окраски, должно удовлетворяіь слѣдующимъ испыгаеіямъ: 

1) Сукно, при треніи его, какъ сухимъ, такъ и мокрымъ (смо-
ченнымъ водою) бѣлымъ льнянымъ платкомъ, не должно окрашивать 
послѣдняго. 
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2) Дистиллированная вода, при кипяченіи въ ней отрѣзка сукна 
въ продолженіе 2 -хъ ййНръ , не должна измѣнять нервоначальнаі^о 
цвѣта сукна. 

3) Спиртъ (этиловый 50® по Траллесу), при двухминутномъ кипя-
ченіи въ немъ отрѣзка сукна, можетъ незначительно окрашиваться; 
сукно же не должно изменяться въ цвѣтѣ. 

4) Известковая вода (насыщенный и профильтрованный водный 
растворъ гидрата извести Са/ОН/2), нагрѣтая до 50» Цельсія, при 
лежаніи въ ней отрѣзка сукна въ продолженіе пяти минутъ, не должна 
окрашиваться, но сукно можетъ принимать иной слабый оттѣнокъ, 
противъ перво начальнаго его цвѣта. 

5) Водный растворъ амміака удѣльнаго вѣса 0,91, при лежаніи 
въ немъ отрѣзка сукна при комнатной температурѣ въ продолженіе 
15 минутъ. не долженъ измѣнять цвѣта сукна и самъ не долженъ 
окрашиваться, 

6) Перекись водородаѴНгО^і ) , техническая 3 -хъ процентная, 
нагрѣтая до 60^ Ц.. при л ^ ^ й ш въ ней отрѣзка сукна въ продол-
женіе У-хъ минутъ, м о ж е т ъ ^ и ш ь незвачитёльно измѣнять первона-
чальный цвѣтъ въ иной оті^ѣвЬкъ. 

Отрѣзки сукна, подвергавшіеся дѣйствію вышеозначенныхъ реак-
тивовъ. должны быть тщательно промыты водою и отжаты между 
листами пропускной бумаги, высушены при комнатной температурѣи 
только тогда слѣдуетъ дѣлать заключеніе о степени измѣняемости или 
неизмѣняемости цвѣта испытуемаго сукна, сравнитеАно съ первона-
чальнымъ его оттѣнкомъ. 

Для производства вышеозначенныхъ испытаній слѣдуетъ упо-
треблять: пробирныэ ^цилиндрики, имѣющіе въ діаметрѣ І даймъ и 
высоту въ 8 - дюймовъ, отрѣзки сукна длиною 3 дюйма, шириною 
ІѴ2 дюйма, 

Реактивъ, наливаемый въ пробирный цилиндрикъ, долженъ быть 
высотою въ 4 дайма. У 

§ 2 0 5 . Портяночное сукно. 

(Положеніе Военнаго Совѣта 13 ноября 1910 года). 

Сукно портяночное должно изготовляться изъ чистой, натураль- 1722 
наго цвѣта, овечьей шерсти; допускается примѣсь верблюжьей; соот-
вѣтствуя по качеству шерсти и равнотѣ пряжи утвержденному Тех-
ническимъ Комитетомъ образцу, сукно должно быть хорошего, кипор-
наго ткачества, безъ запаха, происходящаго отъ непромыва. Искус-
ственная^ же шерсть, а равно и подкраска сукна не допускается. 
Отсутствіе окраски испытывается химическимъ путемъ. Опредѣленнаго 
оттѣнка цвѣта сукна не требуется. 

Проба эта отмѣнена журнальнымъ постановлен!емъ Техническаго Коми-
тета Главнаго Интендантскаго Управленія 7 Декабря 1911 гоца № 117. 
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Сукно портяночное должно быть сработано съ нитями натураль-
наго цвѣта, огличающагося отъ цвѣта сукна, нропущеннаго по основѣ 
на разстояніи около 8 вершковъ одна отъ другой, но общая ширина 
должна быть, какъ указано ниже. 

Ширина сукна полагается въ 32 или 40 верш., не считая кро-
мокъ куска. При опредѣленіи длины куска сукна излишекъ менѣе 
8 вершковъ по длинѣ куска не засчитывается, а въ восемь и болѣе 
до 15 вершковъ, принимается за 8 вершковъ. Сукно уже^ 32 или 
4 0 вершковъчне допускается къ пріему; сукно же шире 32 вершк., 
но не болѣе 33 верш, или шире 40 вершковъ, но не болѣе 4 1 верш, 
допускается безъ зачета излишней ширины въ длину. 

Сукно портяночное должно имѣть: 
а) ]Вѣсъ аршина сукна площадью 3 0 x 1 6 квадратныхъ вершковъ, 

безъ кромокъ, долженъ быть не менѣе 90 золотниковъ и не болѣе 
1 фунта 6 золотниковъ. 

б) Число нитей въ квадратномъ дюймѣ не менѣе: по основѣ 25> 
и по утку 20. 

в) Разрывъ отрѣзка 7 дюймовой длины и 3 -хъ дюймовой ширины 
не менѣе по основѣ ,100 фунтовъ и по утку ^О фунтовъ. 

За дыры и прорѣзи скидывается за каждый порокъ одинь 
аршйнъ по длинѣ, а въ ширину столько отдѣленій, сколько займетъ 
порокъ. 

Сшивка коперекъ куска, но при цѣльной одной боковой кромкѣ, 
допускается приіусловіи, что каждая часть куска будетъ кратною 
8 вершкамъ. 

Наименованія синихъ суконъ разнаго оттѣнка и назначеніе ихъ для раз^ 
личныхъ частей обмундированія. 

(Ц. г. и. у. 1911 г. № 21). 

1) Сукна,—именуемыя въ приказахъ по военному вѣдомству и 
въ практикѣ: „темно-сиеимъ", „синимъ-уланскимъ , „синимъ-жан-
дармскимъ" и „тцтшъ^одинаковы по г^вѣту и должны именоваться 
„СИНИМЗ>-". 

—2)^укна,—именуемыя въ приказахъ по военному вѣдомству и 
въ практикѣ: „свѣтло-синимъ свѣтлаго оттѣнка ' , „свѣтло-синимъ жан-
дармскимъ", ,.атаманскимъ" и ,.голубымъ", одинаковы по цтщ и 
должны именоваться , ,ГОЛУБЫМЪ" 

3) сукно, называемое Гсвѣтл^-синимъ самаго свѣтлаго оттѣнка ^ 
(молочное), должно именоваться „МОЛОЧВЫМЪ" и 

4) сукна: „свѣтло-синее (общаго образца)" и „сѣро-синее'* 
должны и впредь сохранить свои наименованія „СВЪТЛО-СИНЁЕ" 
и , .СѢРО-СИНЕЕ". 

Означенныя сукна, согласно ихъ новыхъ наименованій^ должны 
заготовляться: 
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а) Синее (полновѣсное). 

1) Для мундировъ уланскихъ полковъ гвардіи и арміи. 
2) Для вицъ-мундировъ гвардейскихъ казачьихъ полковъ и конвоя 

ЕГО В Е Л И Ч Е С Т В А . 
3) Для мундировъ корпуса жандармовъ. 
4) Для доломановъ 4-го, 6-го, 8 - г о и 11-го гусарскихъ полковъ. 
5) Для венгерокъ неотроевыхъ Л . -Гв . гусарскаго Е Г О В Е Л И -

Ч Е С Т В А полка. 
6) Для чакчиръ и вице-чакчиръ того же полка. 
7) Для шароваръ Конвоя ЕГО В Е Л И Ч Е С Т В А . 
8) Для вальтраповъ Л. -Гв . Коннаго полка. 

б) Синее (лешвѣсное), 

9) Н а околыши фуражекъ гвардейскихъ казачьихъ полковъ и 
корпуса жандармовъ. 

10) Н а верхи фуражекъ армейскихъ в гвардейскихъ уланскихъ 
полковъ, 4-го , 6-го, 8 - г о и 11-го гусарскихъ полковъ. 

11) Н а выпушки къ фуражкамъ гвардейскихъ и армейскихъ 
уланскихъ полковъ, гвардейскихъ казачьихъ полковъ (гдѣ положено), 
Главнаго Военно-Санитарнаго Управленія и чиновъ по передвиженію 
воискъ. 

12) На клапаны на воротникѣ шинели 4-го, 6-го, 8 -го и 11-го 
усарскихъ, 10-го, 11-го и 12-го уланскихъ полковъ. 

13) Н а выпушки на погоны уланскихъ полковъ гвардіи и арміи 
и чиновъ по передвиженію войскъ. 

14) На выкладки на супервестахъ Л . -Гв. Коннаго полка. 
15) Н а выпушки на клапанахъ на воротникахъ шинелей, на 

выпушки по краю воротника мундира и на клапавы на воротникѣ 
мундира, гдѣ положено. 

в) Голубое (полновѣсте). 

1) Для мундировъ Атаманскаго полка^ Оренбургской сотни Сводно-
Казачьяго полка, гвардейскаго и армейскаго полевыхъ жандармскихъ 
эскадроновъ. 

2) Для вальтраповъ Гв. полевого жандармскаго эскадрона, 
Атаманскаго полка и Оренбургск. сотви Сводно-Казачьяго полка. 

г) Толу бое (легковѣсное). 

3) Н а околыши фуражекъ, погоны, шлыки шапокъ и выпушки 
на клапанахъ на воротникѣ шинели 15-го гусарскаго Украинскаго 
полка. 
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^ 4) На верхи и околыши фуражекъ, клапаны на воротникѣ 
/ шинели въ гвардейскомъ и армейскихъ полевыхъ жандармскихъ 

эскадронахъ. ' 
5) На выпушки погонь гвардейскаго полевого жандармскаго 

эскадрона. 
6) На воротники и обшлага мундира, на верхи фуражекъ и на 

клапаны на воротникѣ шинели корпуса жандармовъ. 
7) На верхи фуражекъ, шлыки шапокъ, погоны и клапаны на 

воротникѣ шинели Атаманскаго полка и Оренбургской сотни Сводно-
Казачьяго полка. 

8) На выпушки по воротнику, клапанамъ и верхнему кругу 
фуражки Амурскаго взвода Сводно-Казачьяго полка. 

д) Молочное (легковѣсное). 

На выпушки (гдѣ положено) Чиновъ Канцеляріи Военнаію 
Министерства. 

е) Свѣтло-стее (полновѣсное). 

1) Для доломановъ 1-го, 3-го, 7-го, 10-го и 13-го гусарскихъ 
полковъ. 

2) Для вальтраповъ Л.-Гв. Кирасирскаго Е Я В Е Л И Ч Е С Т В А 
полка. 

ж) Свѣтло-синее {легковѣсное). 

3) На околыши фуражекъ и клапана на воротникахъ мундировъ 
и шинелей вторыхъ полковъ гренадерскихъ и армейскихъ пѣхотныхъ 
дивизій. — 

4) Н а погоны полковъ вторыхъ бригадъ армейскихъ пѣхотныхъ 
дивизій и частей, имѣіощихъ форму четвертыхъ полковъ. 

5) На околыши фуражекъ, воротники мундировъ и клаааны на 
воротникѣ шинелей вторыхъ полковъ гвардейскихъ пѣхотныхъ диввзій 
и Канцеляріи Боеннаго Министерства. 

6) На околыши фуражекъ, клапаны нэ воротникахъ мундировъ 
и шинелей и погоны обозныхъ батальоновъ и командъ постоянныхъ 
военныхъ госпиталей. 

7) На выпушки конвойвыхъ командъ, Гвардейскаго Мортирнаго 
дивизіона (гдѣ пололіено), служителей постоянныхъ военныхъ госпи-
талей и полковъ 2-й гренадерской дивизіи. 

8) Н а выкладки вальтраповъ и супервестовъ |Кавалергардскаго 
Е Я В Е Л И Ч Е С Т В А полка. 

9) На выкладки вальтраповъ, клапаны и выпушки на воротникѣ 
колета Кирасирскаго ЕГО В Е Л И Ч Е С Т В А полка, 

10) На верхи папахъ и погоны Осетинскаго коннаго дивизіона. 
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11) Въ качествѣ приборнаго сукна (воротники, обшлага, лацкана, 
околыши, верхи фуражекъ, погоны, выпушки, клапана, шлыки (гдѣ 
что положено) Л.-Гв. Кирасирскаго Е Я В Е Л И Ч Е С Т В А полка, 6-го, 
11-го и 12-го драгунскихъ, 2-го, 6-го, 10-го и 14-го уланскихъ, 
1-го, 3-го, 6-го, 7-го, 10-го, 13-го и 18-го гусарскихъ полковъ. 

з) Сѣро-синее (полновѣсте). 

1) На шаровары къ мундирамъ мирнаго времени: гвардейскихъ 
и армейскихъ—драгунскихъ и уланскихъ полковъ и конной артиллеріи, 
гвардейскихъ казачьихъ полковъ и батареи; гвардейскихъ кирасир-
скихъ полковъ; запасныхъ кавалерійскихъ частей; конныхъ полковъ 
и дивизіоновъ, отдѣльнаго корпуса жандармовъ, нестроевыхъ Глав-
ныхъ и Окружныхъ управленій, служителей Интендантскихъ заведеній 
мирнаго времени, чиновъ по передвиженію войскъ и полевыхъ жан-
дармскихъ эскадроновъ. 

2) На шаровары къ д о х о д р щ мундирамъ: всей гвардейской и 
армейской кавалеріи и конной артиллеріи и гвардейскихъ казачьихъ 
частей. 

О Т Д Ъ Л Ъ л и т . Б. 

М А Т Е Р І А Л Ы . 

Х̂  Г Р У П П А . 

Шѳрстяныя ткани, плисъ и искусственный барашекъ 
для папахъ, 

§ 206 . Синяя фланель. 

(Пр. 1885 г. № 79). 

Синяя фланьль, изъ которой изготовляется рубаха, должна быть івт 
изъ мериносовой шерсти, плотная, ненросвѣтистая, хорошо свалянная, 
совершенно промытая, ровной, кипорной ткани. Указная ширина 
ея 34 вершка; вѣсъ аршина фланели такой ширины (безъ кромки) 
не менѣе 8 8 золотниковъ; нитей въ квадратномъ дюймѣ полагается: 
основы—44 и утка—33; разрывъ отрѣзка трехдюймовой ширины не 
менѣе: по основѣ 85 фунтовъ и по утку 45 фунтовъ. 
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§ 207 . И а р а 3 е я. 

(Пр. 1890 г. № 27 и 1899 г. Л® 75). 

1821—1823 Каразвя должна быть изготовлена изъ доброкачественной рус-
ской овечьей шерсти, совершенно ровной пряжи и кипорной ткани, 
плотная, совершенно промытая, прочной окраски и хорошей отдѣлки. 

Каразея по цвѣту, матеріаду, наружному виду и внѣшнимъ каче-
ствамъ должна отвѣчать В Ы С О Ч А Й Ш Е утвержденвымъ образцамъ. 

Указная ширина каразеи полагается въ одинъ (1) аршинъ три 
(3) вершка, т. е. 19 вершковъ. Каразея, имѣющая ширину болѣе 
19 вершковъ, при соотвѣтствіи ея всѣмъ остальнымъ условіямъ опи-
санія, допускается къ пріему, но безъ зачета излишней ширины въ 
длину. Каразея, имѣюшая ширину менѣе 19 вершковъ, къ пріему не 
допускается вовсе. При опредѣленіи длины кусковъ каразеи счита-
ются и восьыыя доли аршина, т. е. 2 и 3 вершка считаются за поло-
вину четверти; излишекъ менѣе двухъ вершковъ по длинѣ куска въ 
расчетъ не принимается. 

Каразея должна имѣть нитей въ квадратномъ дюймѣ: по основѣ 
ве менѣе 24 и по утку не менѣе 20. Вѣсъ каразеи долженъ быть 
не менѣе пятидесяти пяти (55) золотниковъ въ указномъ аршинѣ 
девятнадцати-вершковой ширины, считая въ томъ числѣ и кромку, 
вѣсъ которой не долженъ превышать четырехъ (4) золотниковъ на 
аршинъ указной ширины. 

Каразея должна выдерживать разрывъ, при площади испыты-
ваемаго отрѣзка въ 3 дюйма шириною и 7 дюймовъ длиною, не 
менѣе семидесяти пяти (75) фунтовъ по основѣ и шестидесяти 
(60) фунтовъ по утку, въ общей сложности не менѣе ста пятидесяти 
(150) фунтовъ, такъ что, если основа выдерживаетъ '75 фунтовъ, то 
утокъ долженъ быть не менѣе 75 фунтовъ и. наоборотъ, при уткѣ 
въ 60 фунт., основа должна выдерживать не менѣе 90 фунтовъ. 

Изъятія и недостатки въ каразеѣ допускаются на слѣдующихъ 
основаніяхъ: 

а) Узлы, петли, прожоги, мелкія сшивки, штопки, прорѣзи, дыры 
и недобротныя мѣста допускаются въ каразеѣ не болѣе пяти по всей 
длинѣ куска, съ вычетомъ за каждый подобный порокъ по одной 
восьмой аршина (по два вершка) во всю ширину куска, если пороки 
эти не превышаютъ сказанной мѣры, а въ противномъ случаѣ сооб-
разно протяженію, занимаемому каждымъ изъ такихъ пороковъ. Если 
названныхъ пороковъ болѣе пяти въ кускѣ, то кусокъ бракуется. 

б) Малыя сквозныя пятна въ цвѣтѣ, если не превышаютъ пло-
щади въ 1/4 квадр. дюйма, допускаются въ числѣ 10 на кусокъ, съ 
вычетомъ по бдному вершку (по Ѵіб арш.) за каждое во всю ширину 
куска. Если же пятна эти большія, т. е. занимаютъ площадь болѣе 



— 5 0 7 — 

Vi квадр. дюйма, но не болѣе 2 квадр. дюймовъ, то они допускаются 
въ числѣ 5 со скидкою по два вершка (по Ѵв арш.) за каждое, во 
всю ширину куска. Въ случаѣ присутствія въ кускѣ болѣе 10 малыхъ 
пятенъ, или 5 большихъ нятенъ, кусокъ къ пріему не допускается. 

в) Всѣ вышеозначенныя изъятія и недостатки допускаются въ 
каразеѣ лишь въ томъ случаѣ, если общая сложность скидокъ за 
пороки въ одномъ кускѣ не превышаетъ одного аршина; въ против-
номъ случаѣ кусокъ бракуется. 

г) Сшивки поперекъ куска, но безъ сшивки кромовъ, допуска-
ются не болѣе одной на кусокъ. Ори этомъ кусокъ разрѣзывается и 
принимается за 2 куска, если только мѣра каждаго изъ нихъ не 
менѣе 10 аршинъ О-

Пріеііныя Комиссіи при вещевыхъ интендантскихъ складахъ 
имѣютъ своевременно представлять въ Техническій Комитетъ Глав-
наго Интендантскаго Управленія, для повѣрочнаго изслѣдованія, по 
одному отрѣзку каразеи, каждаго двѣта въ Ѵг аршина длиною и 
шириною, отъ каждыхъ принятыхъ 100 кусковъ. Отрѣзки эти должны 
быть за ярлыками пріемной Комиссіи, съ указаніемъ пріемнаго 
№ куска, дня пріема и фамиліи фабриканта 

§ 208. Черный плисъ для клапановъ воротниковъ. лацкановъ мундировъ 
и околышей фуражекъ нижнихъ чиновъ частей войскъ. 

(Пр. 1909 г. № 534). 

Черный плисъ (манчестеръ, полубархатъ) долженъ изготовляться 
изъ хлопка вполнѣ удовлетворительпаго качества, т. е. длинно-волок-
нистаго и совершенно очищеннаго отъ остатковъ коробочекъ хлоп-
чато-бумажнаго растенія; плисъ дслженъ быть: изъ вполнѣ ровной 
пряжи, совершенно ровнаго качества, безъ перетыкъ, окрашенъ въ 
черный цвѣтъ и имѣть густой, однообразный, невысокій ворсъ и 
вообще отвѣчать по наружному виду и качеству утвержденному 
образцу плиса. 

Указная ширина плиса, безъ кромокъ, полагается 12 вершковъ, 
но допускается плисъ 1б-ти вершковой ширины съ зачетомъ излиш-
ней ширины въ длину. Плисъ шире 12 вершковъ и уже 16 вершковъ 
допускается къ пріему безъ зачета въ длину излишней ширины, а 
также безъ излишняго зачета допускается плисъ и шире 16 вершковъ. 
При опредѣленіи длины кусковъ плиса считаются и восьмыя доли 

Предъявляемые къ сдачѣ куски каразеи должны имѣть съ одного конца 
затканную въ суровьѣ концевую кайму такихъ же размѣровъ и вида и съ та-
кими же вышивками, какъ это полагается для суконъ и съ одинаковыми для 
суконъ условіями отрыванія или клеймевія этой каймы при браковкѣ. 

Представленіе отрѣзковъ отмѣнено съ упраздненіемъ Повѣрочной Комиссіи 
лри Техническомъ Комитетѣ Главнаго Интендантскаго Управленія. 
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аршиаа, т. е. два и три вершка считаются за Ѵз аршина, излишекъ 
менѣе 2 вершковъ по длинѣ куска въ расчетъ не принимается. 

Черный плисъ долженъ имѣть: 
а) Вѣсъ указного аршина 12-ти вершковой ширины съ двумя 

кромками, изь которыхъ одна разрѣзная, шириною каждая не болѣе 
V* вершка, не менѣе 30 золотниковъ. 

б) Нитей въ квадратномъ дюймѣ: основы не менѣе 80 и утка не 
менѣе 120. 

в) Разрывъ отрѣзка ткани, длиною въ 7 дюймовъ и шириною въ 
3 дюйма, не менѣе: по основѣ 90 фунтовъ, по утку 60 фунтовъ. 

Незначительныя дыры, пробоины, прорѣзи, ласы (неровности 
ворса) допускаются, если приходится не болѣе одного порока на 
5 аршинъ, съ вычетомъ за каждый порокъ въ Ѵв аршина во всю 
ширину половинки, но если самъ порокъ занимаетъ по длинѣ поло-
винки болѣе Ѵв аршина, то изъ мѣры куска дѣлается вычетъ сооб-
разно протяженію, занимаемому каждымъ такимъ порокомъ. Длина 
куска плиса полагается не менѣе 25 аршинъ. 

Установленный настоящимъ описаніомъ вѣсъ указного аршина 
плиса соотвѣтствуетъ нормальной его влажности въ при чемъ 
плисъ, содержащій не болѣе 12% влажности, допускается къ пріему. 
но вѣсъ указного аршина плиса при влажности большей 6% требуется 
соотвѣтственно большій. 

Окраска плиса должна быть достаточно прочная и имѣть оди-
наковый оттѣнокъ по всей длинѣ куска, при чемъ аппретура ткани 
не допускается. 

Въ отношеніи прочности окраски плисъ долженъ удовлетворять 
слѣдующимъ испытаніямъ: 

1) Плисъ при треніи его бѣлымъ платкомъ не долженъ значи-
тельно окрашивать послѣдняго. 

2) Дистиллированная вода, а равно и спиртъ 50® при кипяченіи 
въ нихъ въ продолженіе 2-хъ минутъ отрѣзка плиса могутъ нѣсколько 
окрашиваться, ткань же не должна измѣняться въ цвѣтѣ. 

3) Известковая вода, нагрѣтая до 50о Ц., при лежаніи въ ней 
отрѣзка плиса въ ародолженіе 5-ти минутъ, можетъ нѣсколько окра-
ситься, но ткань не должна измѣаяться въ цвѣтѣ. 

4) Перекись водорода 3%. нагрѣтая до 60® Ц., при лежаніи въ 
ней отрѣзка плиса въ продолженіе одной минуты, можетъ лишь измѣ-
нить первоначальный его черный оттѣнокъ въ синеватый 

Отрѣзки плиса, подвергавшіеся дѣйствію вышеозначенныхъ реак-
тивовъ, должны быть немедленно промыты водою и отжаты между 

Проба эта отмѣнена журнальнымъ постановленіеыъ Техническаго Коми-
тета Главнаго Интендантекаго Управленія 7-го декабря 1911 года за № 117. 
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листами пропувкнои бумаги, высушены при комнатной температурѣ 
и только тогда слѣдуетъ дѣлать заключеніе о степени измѣняемости 
или неизмѣняемости цвѣта испытуемаго плиса, сравнительно съ 
первоначальнымъ его цвѣтомъ. 

Для производства вышеозначенныхъ испытаній сдѣдуетъ упо-
треблять пробирные цилиндрики, имѣющіе въ діаметрѣ 1 дюймъ и 
высоту въ 8 дюимовъ, отрѣзки плиса—длиною 2Ѵ2 дюйма, шириною 
2 дюйма, и реактивъ, наливаемый въ пробирный цилиндрикъ, дол-
женъ быть высотою въ 4 дюйма. 

§ 208-а . Искусственный барашекъ для папахъ. 

(Ц. г. И.̂ У. 1913 г. № 31). 

1. Иску^іственный барашекъ для папахъ цредставляетъ ткань, 
состоящую изъ бумажныхъ: основы и утка, съ прибавкой по основѣ 
шерстяныхъ нитей, заработанныхъ по способу бархата, частью раз-
рѣзанныхъ, а частью таскавныхъ. 

2. Ткань должна быть сработана изъ ровной пряжи, ровнаго 
ткачества, согласно приложенному рисунку, при чемъ пряжа грунта 
какъ основная, такъ и уточная, должна быть крученою въ двѣ нитки; 
утокъ суровый, основа-же прочно окрашена въ черный цвѣтъ и чисто 
промыта. Шерстяная пряжа должна быть гребенной обработки (сорта 
могеръ), прочно подкрашена, чисто промыта и прочно заработана. 
Въ искусственБОМъ барашкѣ не допускается жира болѣе 1 , 5 % и не 
должно заключаться другихъ постороннихъ примѣсей. 

3. Искусствевный барашекъ по наружному виду, способу изго-
товленія, качеству матеріала, отдѣлкѣ, цвѣту и вообще въ тѣхъ 
отношеніяхъ, кои не обусловлены настоящимъ описаніемъ, долженъ 
соотвѣтствовать утвержденному образцу. 

4. Искусственвый барашекъ долженъ доставляться нормально 
сухимъ, т. е. когда содержаніе влаги въ немъ находится въ предѣ-
лахъ 8—12%. 

5. Ширина ткани должна быть не менѣе 16 верш-, при ш и -
ринѣ-же болѣе 16 верш, излишекъ ея не засчитывается въ длину. 
Ширина ткани измеряется въ наиболѣе узкомъ мѣстѣ, безъ растя-
гиванія, и считая таковую лишь оъ крайними шерстяными нитями. 

6. Ткавь должна доставляться въ кускахъ, мѣрою отъ 20 до 
В5 аршинъ; при опредѣленіи длины кусковъ считаются лишь вось-
мыя части аршина. 
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7. Искусственный барашекъ долженъ имѣть: 

Вѣсъ 1 квадратн. 

аршвна безъ кри-

МОК'Ь. 

О) 
н 
ва 
X 

м 
а 
в 

ё, а 
«ь е , 
я вг 

Чвсло бумаж-

ныхъ нитей въ 

1 дюймѣ. 

Разрывъ по-
лоски шири-
ной 3 ди. в 
длиной 7 дм. 
въ фун.на ма-
шинѣ Шоп-

пера. 

Б Р И М Ѣ Ч А Н I Е. 

О (хѵ 

3 ^ 
•5 оа 
{Г 1Я 

Осно-1 
ва. 1 Утокъ. Осно-

ва. Утокъ. 
і 

Н е м е н ѣ е 
1 Въ вѣсѣ кв. аршина додано быть не 

•Одного фунта 180 28 
двой-
ныхъ. 

45 135 

1 
1 

200 
ненѣе 68 зол. шерсти. Основа иросно-

вана въ двѣ нитки за одну. 

8. За подлетины, плѣшины, рѣдочь, дыры, пробоины и пятна 
<jb лица производится скидка съ длины куска и во всю ширину, 
сообразно протяженію, занимаемому каждымъ порокомъ, но не менѣе 
одного вершка. 

Если въ одномъ мѣсі̂ ѣ, подлежащемъ вычету за присутствіе въ 
немъ какого либо порока, встрѣчаются и другіе пороки, то за тако-
вые вычета ткани не производится. Число цороковъ въ кускѣ не 
должно превышать числа, получаемаго отъ дѣленія числа аршинъ 
длины куска на 2. Скидка съ мѣры длины куска за пороки не должна 
превышать, въ среднемъ, восьми вершковъ на каждые 10 аршинъ 
длины. 

9. Каждый кусокъ долженъ быть съ обоихъ концовъ ограниченъ 
каймой, шириною въ 1 вершокъ, представляющей изъ себя ту-же 
ткань, но съ заработанными вгладь шерстяными нитями. Со стороны 
изнанки должны быть обозначены краскою: буквы „Д. В. М.% ну-
меръ куска и наименованіе фирмы; при окончательномъ забракованіи 
куска отрѣзается съ одного изъ концовъ, съ края, около 4 - х ъ верш-
ковъ каймы. 

10. Каждый кусокъ искусственнаго барашка доставляется сложен-
нымъ складками и обернутымъ кругомъ однимъ изъ концовъ ткани, 
ушитомъ черезъ кромки въ двухъ мѣстахъ съ каждой стороны и 
обвязаннымъ снаружи въ двухъ мѣстаіъ. 

И . Испытаніе и пріемъ искусственнаго барашка должны про-
изводиться согласно йнструкціи. 
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Инструкція для испытанія и пріема искусственнаго барашка. 

(Ц. г, и. у. 1913 г. № 31). 

1. Для техническихъ испытаній отбирается 5% отъ всего прѳдъ-
явленнаго къ сдачѣ числа кусковъ. 

2. Изъ каждаго отобраннаго на испытаніе куска вырѣзаѳтся 
пробный отрѣзокъ, длиною въ одинъ аршинъ во всю ширину куска, 
но безъ разрыва боковыхъ кромокъ. Затѣмъ отъ половины пробныхъ 
кусковъ, но не въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ вырѣзаны пробные отрѣзки, 
отрѣзаютъ по одному аршиау боковыхъ кромокъ и по четверти 
аршина концевыхъ каймъ, изъ середины ихъ, для опредѣленія ихъ 
вѣса. 

3. По вѣсу цѣлаго куска, вѣсу боковыхъ кромокъ и концевыхъ 
каймъ, его длинѣ, измѣренной безъ натяженія, между концевыми 
каймами, средней ширинѣ, считая съ крайними шерстяными нитями, 
опредѣляется вѣсъ квадратнаго аршина каждаго куска, взятаго для 
техническихъ испытаній. При этомъ опредѣленія производятся съ 
точностью: ширины куска—до Vie верш., длины—до 1 верш, и вѣса 
до 6 золотниковъ. 

4. Въ сомнительныхъ случаяхъ и въ случаѣ разногласія съ 
поставщикомъ по поводу правильности опредѣленія вѣса квадратнаго 
аршина производится повѣрка вѣса съ помощью кондиціонированія. 

5. Количество шерсти въ ткани опредѣляется взвѣшиваніемъ 
шерсти, выщипанной изъ отрѣзка, длиною: по основѣ—8 верш, и 
утку—4 верш. 

6. Опредѣленіе крѣпости на разрывъ производится на рычажной 
машиаѣ системы ПІоппера. Разрывная полоска должна имѣть въ 
ширину 3 дюйма и ограничена цѣльными бумажными нитями, при 
этомъ поперечныя нити должны выступать за крайнія продольныя 
не менѣе, какъ на 5 м.м. съ каждой стороны. Разстояніе между 
тисками машины въ началѣ опыта должно быть 7 дюймовъ. 

7. Въ мѣстахъ опредѣлевія числа нитей грунта шерсть осторожно 
удаляется, не измѣняя разстоянія между нитями, при чемъ счетъ 
основы начинается еъ нити, расположенной рядомъ съ шерстяной. 
Счетъ шерстяныхъ нитей производится на протяженіи 16 верш. 

8. Прочность окраски искусственнаго барашка повѣряется слѣ-
дующими испытаніями: а) ори вымачиваніи отрѣзка въ дистиллиро-
вавной водѣ комнатной температуры въ продолженіе 18—20 часовъ 
вода не должна окрашиваться б) дистиллированная вода, при 

1) Въ случаѣ появленія мути, жидкость профильтровывается и фильтратъ 
долженъ быть не окрашеннымъ. 
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кипяченіи въ ней отрѣзка въ продолжение двухъ минутъ, не должна 
измѣнять первоначальнаго цвѣта его. 

9. Допущенные къ пріему куски искусственнаго барашка подвер-
гаются каждый сличенію съ образцомъ по наружному виду, способу 
изготовленія и цвѣту и опредѣленію вѣса, длины, ширины, коли-
чества пороковъ и скидки за нихъ. 

Куски, не удовлетворяющіе требованіямъ описанія и отступающіе 
отъ образца, къ пріему не допускаются. 

Р Т " Д Ъ П Ъ л и т . Б. 

М А Т Е Р І А Л Ы . 

XI Г Р У П П А . 

Х Л О П Э А Т О Б У М А Ж Н Ы Я Т К А Н И . 

§ 2 0 9 . Хлопчатобумажная ткань для бѣлья (рубашечная). 

(Пр. 1880 г. № 125, 1899 г. № 75 и Ц. Г. И. У 1878 г. № 619). 

11851—1854 Хлопчатобумажная ткань должна быть такого достоинства, чтобы 
соотвѣтствовала своему назначенію, т. е. вполнѣ отвѣчала описанію 
и по внѣшнимъ качествамъ была не ниже утверждевнаго образца. 

Указная ширина хлопчатобумажной ткани назначается въ восемь 
(8) вершковъ. Относительно зачета большей ширины въ длину, опре-
дѣленія ширины яри ея неравномѣрности въ кускѣ, а равно опредѣ-
ленія длины кусковъ—условія тѣ же, какъ и для фабричныхъ хол-
стовъ (см. § 215). 

Хлопчатобумажная ткань должна имѣть не менѣе: а) вѣса въ 
указномъ аршинѣ 8-вершковой ширины 10Ѵ2 золотниковъ, б) нитей 
въ квадратномъ дюимѣ: 53 по основѣ, 53 по утку и 108 въ общей 
сложности и в) разрывъ площади отрѣзка, въ 8 дюйма шириною и 
7 дюймовъ длиною: по основѣ 90 фунтовъ, по утку 110 фунтовъ 
и въ общей сложности 225 фунтовъ, такъ что, если основа имѣетъ 
разрывъ въ 90 ф., то утокъ долженъ выдержать 135 ф., при уткѣ же 
въ 110 ф. основа должна выдерлсивать 115 ф. 
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Хлопчатобумажная ткань для бѣлья должна быть бѣлаго цвѣта^ 
съ легкимъ желтоватымъ оттѣвкомъ, совершенно ровнаго ткачества 
и ровной пряжи, безъ аппретировки, чистая, безъ налета (костры); 
самое лишь незначительное количество костры чернаго цвѣта (остат-
тковъ коробочекъ хлопчато-бумажнаго раетенія) можетъ быть допу-
щено, но никакъ не болѣе того, сколько имѣется въ утвержденномъ 
образцѣ. 

Небольшія перетыки (не болѣе какъ изъ 8 болѣе толстыхъ уточ-
ныхъ нитей) допускаются, если онѣ приходятся не болѣе одной на 
семь аршипъ длины; въ противномъ случаѣ ткань бракуется. 

За дыры, пробоины, прорѣзи, толстые узлы, оставляющіе по 
своемъ удалепіи дыры, вычитается изъ длины куска за каждый изъ 
этихъ пороковъ по одной восьмой (Vg) аршина во всю ширину онаго, 
если эти пороки не превышаютъ полагаемой для вычета мѣры и при-
читаются не болѣе одного на каждые семь аршинъ. Пороки болѣе 
Ѵв аршина вычитаются изъ мѣры по своему протяженію. 

При пріемѣ хлопчатобумажной ткани, кромѣ исшытаній ея отно-
сительно вѣса, числа нитей и разрыва, она должна быть изслѣдуема 
на уменьшеніе въ ней вѣса при кипяченіи ея въ теченіе 30 минуть 
въ мыльномъ 1 % растворѣ. Для сего изъ каждыхъ 100 кусковъ выни-
мается 0ДИН1, представляющій, по наружному виду, наиболѣе тяжело-
вѣснымъ и сомнительньтмъ относительно чистоты ткани, и отъ него 
отрѣзывается одинъ аршинъ ткани для испытанія. При этомъ испытаніи 
уменьшеніе вѣса хлопчатобумажной/ ткани отъ кипяченія ея въ мыль-
номъ растворѣ должно быть не болѣе 5% ^); въ противномъ случаѣ 
бракуется вся партія, изъ коей взятъ испытуемый кусокъ хлопчато-
бумажной ткапи. Испытаніе это опредѣляетъ степень чистоты ткани 
и присутствіе или отсутствіе въ ней аппретировки, которая можетъ 
быть дѣлаема искусственно, съ цѣлью маскированія дѣйствительной 
крѣпости ткани по разрыву и ея дѣйствительнаго вѣса. 

Присутствіе въ хлопчатобумажной ткани хлора, обнаруживаемаго 
запахомъ или химическими реактивами, не допускается. 

Хлопчатобумажная ткань допускается къ пріему лишь въ кус-
кахъ, содержащихъ не менѣе 50 аршинъ ткани фабричной ширины, 
при чемъ въ предъявленной къ сдачѣ партіи ткани допускается лишь 
одинъ домѣрокъ менѣе 50 аршинъ ткани указной ширины. 

Установленный въ настоящемъ описаніи вѣсъ указного аршина 
хлопчатобумажной ткани соотвѣтствуетъ нормальной его влажности 
въ 6%, при чемъ ткань, содержащая не болѣе 12% влажности допу-
скается къ пріему, но съ соотвѣтственною надбавкою въ вѣсѣ. 

Пріемныя Комиссіи при вещевыхъ интендантскихъ складахъ 
имѣютъ своевременно представлять въ Техническій Комитетъ Глав-
наго Интендантскаго Управленія, для повѣрочнаго изслѣдованія. 

См. указанія на стр. 519. 
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ПО одному аршинному отрѣзву хлопчатобумажной ткани отъ каждой 
принятой ими партіи (100 кусковъ) этой ткани. Отрѣзви эти должны 
быть за клеймами ІІріемной Комиссіи и поставщика 

§ 210. Крашеная хлопчатобумажная ткань для гимнаотичеокихъ ру-
бахъ для нижнихъ чиновъ. 

(Пр. 1907 г. № 402). 

1865 Крашеная хлопчатобумажная ткань для гимнастическихъ рубахъ 
должна быть заготовляема изъ доброкачественнаго хлопчатобумажнаго 
матеріала, ровной, въ мѣру крученой, двухпрядной пряжи по ооновѣ 
и двухъ или трехпрядной по утку, ровнаго простого ткачества и 
имѣть прочную окраску защитнаго зеленовато-сѣраго цвѣта, т. е. 
вообще крашеная хлопчатобумажная ткань должна быть такой доброты, 
чтобы вполнѣ отвѣчала описанію, а по цвѣту—Высочайше утвер-
жденному образцу. 

Указная ширина ткани полагается 15 верш. Ткань уже 15 верш, 
къ пріему не допускается. Излишняя противъ 15 верш, ширина ткани 
въ длину куска не засчитывается. При опродѣленіи длины кусковъ 
этой ткани считаются и восьмыя доли аршина, т. е. два и три вершка 
считаются за половину четверти; излишекъ менѣе двухъ вершковъ 
по длинѣ куска въ расчетъ не принимается. 

Крашеная хлопчатобумажная ткань допускается къ пріему лишь 
въ кускахъ, содержащихъ не менѣе 50 арш., при чемъ домѣрокъ 
менѣе 50 арш. допускается лишь одинъ въ каждой партіи. 

Дыры, прорѣзи, пробоины, узлы, оставляющіе дыры по удаленіи 
и другіе пороки допускаются съ вычетомъ изъ длины куска за каждый 
порокъ по одной восьмой аршина во всю ширину онаго, если эти 
пороки не превышаютъ полагаемой для вычета мѣры и не дѣлаютъ 
длину куска ткани меньшей противъ установленной для сдачи мѣры, 
т. е. 5 0 арш., и если они приходятся не болѣе одного на каждые 
семь аршинъ. 

Перетыки не допускаются и ткань съ такимъ порокомъ бра-
куется. 

Крашеная хлопчатобумажная ткань должна быть чистая, безъ 
всякаго налета и остатковъ коробочекъ хлопчатобумажнаго растенія. 
Ткань должна быть удовлетворительно отдѣлана, безъ излишней 
аппретировки и каландровки. 

Представленіе отрѣзковъ отмѣнено съ упраздненіемъ Повѣрочной Коиис-
сід при Техническомъ Комитетѣ Главнаго Интеедантскаго Управленія, 
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Крашеная хлопчатобумажная ткавь должна отвѣчать слѣдующимъ 
техничесЕимъ условіямъ: 

Вѣсъ указного аршина 15-ти вершковой ширины 

Число нитей въ 1 кв. дюймѣ: 

По основѣ 

По утку 

Разрнвъ площади отрывка: 3 ди. ширинн, 7 ди. длины: 

по основѣ 

по уТЕу 

въ сдожности 

1 Т к а н ь . 

2-хг пряднал 
по основѣ н 

по утку. 

2-хъ прядная 
по основѣ Е 
3«хъ прядная 

по утку. 

Н е м е н ѣ 8. 

29 зол. 29 зоі. 

51 

! 

51 

45 26 

Ф у н т о в 

Н е й е н ѣ е. 

225 225 

225 225 

500 500 

Установленный настоящимъ описаніемъ вѣсъ указного аршина 
ткани долженъ быть при ея нормальной влажности въ причемъ 
ткань, содержащая не болѣе 12% влажности, допускается къ пріеиу. 
но съ соотвѣтственною надбавкою въ вѣсѣ; при влажности ткани 
ѵенѣе 6%—вѣсъ ея можетъ быть допущенъ соотвѣтственно меньшій. 

Ткань должна имѣть одинаковый цвѣтъ по всей длинѣ куска, 
безъ свѣтлыхъ или темныхъ полосъ и пятенъ. 

Въ отношеніи прочности окраски ткань должна отвѣчать слѣ-
дующимъ требованіямъ: а) при треніи бѣлымъ платкомъ она не должна 
его марать; б) при 2-хъ минутномъ кипяченіи отрѣзка ткани въ водѣ, 
таковая не должна окрашиваться, а ткань не должна изиѣнять харак-
тера окраски; в) при одноминутномъ дѣйствіи подогрѣтой (до 80® Ц.) 
перекиси водорода ткань можетъ становиться нѣсколько свѣтлѣе, 
но не измѣнять характера оттѣнка; г) отъ капли сѣрной кислотм 
ткань не должна принимать красный или фіолетовый цвѣтъ, а лишь 
только нѣсколько желтѣть; подобное испытаніе можетъ быть произ-
ведено въ пробирномъ цилиндрѣ и д) послѣ двухкратной стирки ткани 
въ водѣ съ мыломъ, мыльная вода не должна сильно окрашиваться. 

Проба эта отмѣнена журнальнымъ постановленіемъ Техническаго Коми-
тега Главнаго Интендантскаго Управленія 7 Декабря 1911 г. № 117. 
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а сама ткань можета лишь незначительно измѣняться въ цвѣтѣ, при-
нимая болѣе свѣтлый оттѣнокъ. 

При пріемѣ крашеной хлопчатобумажной ткани, кромѣ испыта-
нія ея относительно вѣса, числа нитей, разрыва и прочности окраски у 
она должна быть испытываема на уменьшеніе въ вѣсѣ при кипяченіи 
ея въ теченіе 30 минутъ въ мыльномъ 1% растворѣ, какъ это уста-
новлено для хлопчатобумажной бѣльевой ткани. При этомъ испытаніи 
уменьшеніе въ вѣсѣ ткани не должно превышать 3%, въ противномъ 
случаѣ вся партія, изъ коей былъ взятъ испытуемый отрѣзокъ ткани г 
бракуется. 

$ 211 . Крашеная хлопчатобумажная ткань для гимнастичеснихъ рубахъ 
нижнихъ чиновъ изъ некрученой пряжи. 

(Пр. 1908 г. № 84). 

Крашеная хлопчатобумажная ткань изъ некрученой пряжи для 
гимнастиіескихъ рубахъ должна быть заготовляема изъ доброкаче-
ственнаго хлопчатобумажнаго матеріала, ровной, некрученой, двух-
прядной какъ по основѣ, такъ и по утку, пряжи, ровнаго простого 
ткачества и имѣть прочную окраску защитнаго зеленовато-сѣраго 
цвѣта, т. е. вообще крашеная хлопчатобумажная ткань должна быть 
такой доброты, чтобы вполнѣ отвѣчала опйсанію, а по цвѣту Высо-
чайше утвержденному образцу. 

Указная ширина ткани полагается 15 вершковъ. Ткань уже 
] 5 в е р ш к о в ъ къ пріему не допускается. Излишняя противъ 15 верш-
ковъ ширина ткани въ длину куска не засчитываеіся. При опредѣ-
леніи ллины кусковъ этой ткани считаются и восьмыя доли аршина, 
т. е. два и три вершка считаются за половину четверти; излишекъ 
менѣе двухъ вершковъ по длинѣ куска въ расчетъ не принимается. 

Крашеная хлопчатобумажная ткань допускается къ пріему лишь 
въ кускахъ, еодержащихъ не менѣе 50 аршинъ, при чемъ домѣрокъ 
ненѣе 50 аршинъ допускается лишь одинъ въ каждой партіи. Дыры, 
прорѣзи, пробоины, узлы, оставляющіе дыры по удаленіи, и другіе 
пороки допускаются съ вычетомъ изъ длины куска за каждый по-
рокъ по одной восьмой аршина во всю ширину онаго, если эти по-
роки не превышаютъ полагаемой для вычета мѣры и не дѣлаютъ 
длину куска ткани меньшей противъ установленной для сдачи мѣры, 
т. е. 50 аршинъ, и если они приходятся не болѣе одного на каж-
дые семь аршинъ. 

Перетыки не допускаются и ткань съ такимъ порокомъ бра-
куется. 

Крашеная хлопчатобумажная ткань должна быть чистая, безъ 
всякаго налета и остатковъ коробочекъ хлопчатобумажнаго растенія. 
Ткань должва быть удовлетворительно отдѣлана, безъ излишней ап-
претировки и каландровки. 
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Крашеная хлопчатобумажная ткань должна отвѣчать слѣдующимъ 
техническимъ условіямъ. 

Не иенѣе: вѣсъ указного аршина 15-ти вершковой ширины— 
3 0 золотииковъ; число нитей въ 1 кв. дюймѣ по основѣ 80 и по утку 50; 
не менѣе: разрывъ площади отрѣзка 3 дюйма ширины и 7 длины: 
по основѣ—225. по утку—225, въ сложности—500 фунтовъ. 

Установленный настояіцимъ описаніемъ вѣсъ указного аршина 
ткани долженъ быть при ея нормальной влажности въ 6%, при чемъ 
ткань, содержащая не болѣе 12% влажности, допускается къ пріему, 
но съ соотвѣтственною надбавкою въ вѣсѣ; при влажности ткани 
менѣе вѣсъ ея можетъ быть допущенъ соотвѣтственно меньшій. 

Ткань должна имѣть одинаковый цвѣтъ по всей длинѣ куска, 
^езъ свѣтлыхъ или темныхъ полосъ и пятенъ. 

Въ отношеніи прочности окраски ткань должна отвѣчать слѣ-
дующимъ требованіямъ: а) при треніи бѣлымъ платкомъ она не должна 
его марать, б) при 2-хъ минутномъ кипяченіи отрѣзка ткани въ водѣ, 
таковая не должна окрашиваться, а ткань не должна измѣнять ха-
рактера окраски, в) при одноминутномъ дѣйствіи подогрѣтой (до 80" 
Цел.) перекиси водорода ткань можетъ становиться нѣсколько 
свѣтлѣе, но не измѣнять характера оттѣнка, г) отъ каали сѣрной 
кислоты ткань не должна принимать красный или фіолетовый цвѣтъ, 
а лишь только нѣсколько желтѣть; подобное испытаніе можетъ быть 
произведено въ пробирномъ цилиндрѣ и д) послѣ двухкратной стирки 
ткани въ водѣ съ мыломъ, мыльная вода не должна сильно окраши-
ваться, а сама ткань можетъ лишь незначительно измѣняться въ 
цвѣтѣ, принимая болѣе свѣтлый оттѣнокъ. 

При пріемѣ крашеной хлопчатобумажной ткани, кромѣ испытанія 
ея относительно вѣса, числа нитей, разрыва и прочности окраски, 
она должна быть испытываема на уменьшеніе въ вѣсѣ при кипяченіи 
€я въ теченіе 30 минутъ въ мыльномъ 1% растворѣ, какъ это уста-
новлено для хлопчатобумажной бѣльевой ткани. 

При этомъ испытаніи уменьшеніе въ вѣсѣ ткани не должно пре-
вышать ЗѴо? въ противномъ случаѣ вся партія, изъ коей былъ взятъ 
испытуемый отрѣзокъ ткани, бракуется. 

§ 212 . Зеленая хлопчатобумажная ткань длл украшенія лагерныхъ и 
госпитальныхъ палатокъ. 

(Пр. 1908 г. № 83). 

Зеленая хлопчатобумажная ткань для верхнихъ украшеній лагер- ш і 
ныхъ и госпитальныхъ палатокъ должна быть изготовляема изъ до-
<$рокачественнаго хлопчатобумажнаго волокна, ровной пряжи и ка-
чества, простого полотнянаго переплетенія, достаточно удовлетвори-

1) Проба эта отмѣнена журнальнымъ іюстановленіемъ Техническаго Коми-
тета Главнаго Интендантскаго Управленія 7 Декабря 1911 г.. № 117. 
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тельнО/ окрашена въ густой зеленый цвѣтъ, то есть должна быть та-
кой доброты, чтобы вполнѣ отвѣчала описанію, а по внѣшнимъ ка-
чѳствамъ и цвѣту—утвержденному образцу. 

Указная ширина ткани полагаетея 23 вершка. Ткань уже 28 верш-
ковъ къ пріему не допускается. Излишняя противъ 23 вершковъ ши-
рина ткани въ длину куска не засчитывается. При опредѣленіи длины 
кусковъ этой ткани считаются и восьмыя доли аршина, т. е. два и 
три вершка считаются за половину четверти; излишекъ менѣе двухъ 
вершковъ по длинѣ куска въ расчетъ не принимается. 

Зеленая хлопчатобумажная ткань допускается къ пріемулишьвъ 
кускахъ, содержащихъ не менѣе 50 аршинъ, при чемъ домѣрокъ 
менѣе 50 аршинъ допускается лишь одинъ въ каждой партіи. 

Дыры, арорѣзи, пробоины, узлы, оставляющіе дыры по удаленіи^ 
и другіе пороки допускаются съ вычетомъ изъ длины куска за каж-
дый порокъ по одной восьмой аршина во всю ширину онаго, если 
эти пороки ве превышаютъ полагаемой для вычета мѣры и не дѣ-
лаютъ длину куска ткани меньшей противъ установленной для сдачи 
мѣры, т. е. 50 аршинъ, и если они приходятся не болѣё одного на 
каждые семь аршинъ. 

Перетыки не допускаются и ткань съ гакимъ порокомъ бракуется. 
Зеленая хлопчатобумажная ткань должна быть чистая, бѳзъ вся-

каго налета и остатковъ коробочекъ хлопчатобумажнаго растенія. 
Ткань должна быть удовлетворительно отдѣдана, безъ излишней аппре-
тировки и кадандровки. 

Зеленая хлопчатобумажная ткань должна отвѣчать слѣдующимъ 
техническимъ условіямъ: вѣсъ указного аршина 23-хъ вершковой 
ш и р и н ы ~ 4 6 золотниковъ; число нитей въ 1 кв. дюймѣ не менѣе: по 
освовѣ 42 и по утку 38; разрывъ площади отрѣзка въ 3 дюйма ши-
рины и 7 дюймовъ длины не менѣе: по основѣ 200, по утку 200 и 
въ сложности 450 фунтовъ. 

Установленный настоящимъ описаніемъ вѣсъ указного аршина 
ткани долженъ быть при ея нормальной влажности въ 6°/о, при чемъ 
ткань, содержащая не болѣе 12% влажности, допускается къ пріему 
но съ соотвѣтственною надбавкою въ вѣсѣ; при влажности ткани 
менѣе 6% вѣсъ ея моагетъ быть допущенъ соотвѣтствеыно меньшій. 

Ткань должна имѣть одинаковый цвѣтъ по всей длинѣ куска, 
безъ свѣтлыхъ или темныхъ полосъ и пятенъ. 

Въ отношеніи прочности окраски ткань должна отвѣчать слѣ-
дующимъ требованіямъ: а) при треніи бѣлымъ платкомъ она не должна 
его марать; б) при настаиваніи ткани въ водѣ комнатной темпера-
туры въ продолженіе 24 часовъ, в) въ водѣ нагрѣтой до 50" Цел. въ 
продолженіи Ѵ2 часа и г) при нагрѣтой до 60® Цел. въ продолженіе 
^/4 часа въ известковой водѣ—ткань не должна измѣняться въ цвѣтѣ, 
при чемъ обыкновенная и известковая воды не должны окрашиваться^ 

При пріемѣ зеленой хлопчатобумажной ткани, кромѣ испытанія 
ея относительно вѣса, числа нитей, разрыва и прочности окраски, 
она должна быть испытываема на уменьшеніе въ вѣсѣ при кипаченів 
ея въ теченіе 30 минуі^ въ мыльномъ Р/о растворѣ, какъ это уста-
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новлѳно^для хлопчатобумажной бѣльевой ткани. При этомъ испытаніи 
уменьшеніе въ вѣсѣ тЕани не должно превышать В%,въ противноиъ 
случаѣ вся партія, изъ коей быдъ взять испытуемый отрѣзокъ ткани 
бракуется. 

Указанія по опредѣленію % содержанія аппретуры въ 
хлопчатобумажной ткани. 

Циркуляромъ Главнаго Интендантскаго Управленія 1902 года 
№ 46 установленъ слѣдующій способъ опредѣленія % аппретуры въ 
хлопчатобумажной ткани: 

а) взятый для испытания, на содержаніе аппретировки, аршин-
ный отрѣзокъ ткани тщательно взвѣшивается на вѣсахъ съ опредѣ-
леніемъ содержанія въ немъ ^/о влажности; 

б) этотъ отрѣзокъ затѣмъ подвергается кипяченію въ продолже-
ніе 30 минуть въ Ь и мыльномъ растворѣ, послѣ чего онъ отжи-
мается и отмывается до полнаго удаленія мыла, что опредѣляется на 
ощупь и посредствомъ выжиманія промывной воды въ стаканъ, при 
чемъ эта вода должна быть чистая и прозрачная; 

в) послѣ сего отрѣзокъ высушивается, при комнатной темпера-
турѣ, и въ немъ опредѣляется, возможно точно, вѣсь и % влажности г 
вь немь содержащейся послѣ этого испытанія 

и г) опредѣленіе уменьшенія вѣса испытуемаго отрѣзка ткани 
оть его кипяченія производится по отношенію не къ дѣйствитель-
ному его вѣсу, а къ его вѣсу, за вычетомъ его влажности до и послѣ 
испытанія, при чемь вычисленіе процента уменьшенія вѣса дѣлается^ 
относя эту разницу къ первоначальному вѣсу сухой, безъ влажности, 
ткани. Такимъ образомъ если обозначить черезъ: а—вѣсъ пробнаго 
отрѣзка ткани при его начальномь взвѣшиваніи, р—-наблюденную 
влажность въ «/о» а'—вѣсъ этого же отрѣзка послѣ его кипяченіявъ 
lo/o мыльномъ растворѣ и надлежащей просушки, р'—наблюденный 
вторично о/о влажности, то процентное уменьшеніе вѣса отрѣзка 
ткани, выражающее содержаніе его аппретировки, опредѣляется по 
формулѣ. 

lQO[ lQO(a -a / ) - - ( ap~a^p ' ) ] . 
100 а—ар. 
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М А Т Е Р І А Л Ы . 

XII Г Р У П П А , 

Л ь н я н ы я т к а н и . 
§ 213. Холсты ручные. 

(Пр. 1866 г. № 317 и Ц. Г И. У. 1868 г. № 673, Пр. 1896 г, №46 и 1899 г. № 75). 

Холсты ручные: рубашечный, подкладочный и хрящевый (тор-
бочный) должны быть аакой доброты, чтобы соотвѣтствовали своему 
назначенію. 

Для холстовъ ручной ткани установлены образцы: а) рубашеч-
наго въ пяти видахъ (№№ 1, 2, S, 4 и 5) изъ числа холстовъ вы-
дѣлываемыхъ въ разныхъ мѣстностяхъ, б) подоадочнаго въ одномъ 
видѣ и в) хрящевого въ двухъ видахъ; № 1—кипорной и № 2— 
обыкновенной ткани. Всѣ эти образцы ручныхъ холстовъ считаются 
крайнимъ предѣломъ годности, вслѣдствіе чего холсты ниже ихъ 
качествомъ къ пріему не допускаются. Холсты выстаго качества, а 
также рубашечный вмѣсто подкладочнаго, принимаются безпрепят-
ственно. 

Указная ширина ручныхъ холстовъ назначается въ восемь (8) верш. 
Холсты шириною въ шестнадцать (16) верш, принимаются за двой-
ную ширину съ приведеніемъ въ длину; холстъ шире восьми верш-
ковъ, но уже шестнадцати вершковъ, принимается за восьмивершко-
вый. Холстъ уже восьми вершковъ чде допускается къ пріему. 
При неравномѣрности ширины одного и того же куска слѣдуетъ 
<зчитать по наименьшей его ширинѣ. При опредѣленіи длины кусковъ 
холста считаются и восьмыя доли аршина, т. е. два и три вершка 
принимаются за половину четверти; излишекъ менѣе двухъ вершковъ 
по длинѣ куска въ расчетъ не принимается. 

В ъ рубашечныхъ и подкладочныхъ холстахъ допускаются пере-
тыки, если онѣ не шире двухъ вершковъ и приходятся не болѣе 
одной на каждые семь аршинъ длины; перетыки шире двухъ верш-
ковъ или болѣе частыя не допускаются. Въ подкладочномъ холстѣ 
допускается мелкая и не слишкомъ частая костра. Хрящевый холстъ 
не подвергается браку по причинѣ перетыки, суровости и даже не-
большой костры, какая находится въ образцѣ. 

За дыры, пробоины, прорѣзи и тому подобные пороки вычи-
тается за каждый по четверти аршина изъ длины куска, если э т и 
пороки не превышаютъ полагаемой для вычета мѣры и причитаются 
не болѣе одного на каждые семь аршинъ. 

Куски ручныхъ холстовъ, имѣющіе менѣе 15 аршинъ длины, к ъ 
иріему не допускаются. 
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Относительно отбѣлки ручныхъ холстовъ и ихъ вѣса при из-
вѣстной влажности-слѣдуетъ руководствоваться установленными для 
сего условіями для фламскихъ полотенъ и равентуха (см. выше § 216). 

§ 214. Холсты фабричные. 
(Пр. 1873 г. № 189 и Ц. Г. И. У. 1868 г. № 6639, 1869 г. № 1377, 1870 г. 

№ 3159, 1880 г. № 2711 и 1896 г. № 46 и Пр. 1899 г. № 75). 

Фабричные холсты: рубашечный, подкладочный и хряшевый і87б-івв» 
(торбочный) должны быть изъ вареной льняной пряжи и такого до-
стоинства, чтобы соотвѣтствовали своему назначенію, т. е. вполнѣ 
отвѣчали ОАИсанію, а по внѣшнимъ качествамъ и отдѣлкѣ (а руба-
шечный холстъ и по отбѣлкѣ) были не ниже утвержденныхъ образ-
цовъ. Для рубашечнаго холста установлено два образца: № 1—полу-
суровый и № 2-полубѣленый, для остальныхъ же холстовъ имѣется 
только по одному образцу. 

Указная ширина фабричныхъ холстовъ полагается въ восемь 
(8) верш. Холсты уже восьми вершковъ къ пріему не допускаются. 

' Х Ж т ы шире 8 верш, допускаются къ пріему съ приведеніемъ въ 
укавную 8 верш, ширину, если ихъ ширина кратная восьми вершкамъ, 

е. холсты 16, 24, 32 и т. д. вершковой ширины принимаются съ 
зачетомъ излишней ширины въ длину куска. Холсты шире 8 верш., 
но уже 16 верш., шире 16 верш., но уже 24 вершковъ и т .д . при-
нимаются за 8, 16 и т. д. вершковую ширину и ихъ ИЗЛЕШНЯЯ ши-
рина въ длину куска не засчитывается. При неравномѣрности ши-
рины одного и того же куска слѣдуетъ считать по наименьшей его 
ширинѣ. При опредѣленіи длины кусковъ фабричныхъ холстовъ счи-
таются и восьмыя доли аршина, т. е. два и три вершка считаются 
за половину четверти, излишекъ менѣе двухъ вершковъ по длинѣ 
куска въ расчетъ не принимается. 

Вѣсъ указного аршина, число нитей въ квадратномъ^ дюймѣ и 
разрывъ фабричныхъ холстовъ должны быть слѣдующіе: 

Фабричный Г полусуровый № 1 . 
рубашечный | 

холстъ. [ полубѣленый № 2 . 

Фабричный подвладочный холстъ . 

Фабричный хряшевый (торбочный) 
холстъ 
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По качеству своему назвавныя ткани должны отвѣчать слѣдую-
щимъ требованіямъ: а) въ рубашечномъ полубѣленомъ (№ 2) холстѣ 
костра и налетъ не допускаются вовсе; б) въ рубашечномъ полусух 
ровомъ (№ 1)холстѣ колючая затканная костра отнюдь не допускается, 
но такъ называемый налетъ, остатки совершенно мягкой, не запле-
тенной въ ткань клѣтчатки, легко слетающей и отдѣляющейся отъ 
ткани и при томъ, если онъ въ холстѣ этомъ въ самомъ незначи-
тельномъ количествѣ, не составляетъ причины брака и в) въ под-
кладочномъ и хрящевомъ холстахъ колючая затканная костра не 
допускается, но такъ называемый налетъ, мягкая, не колючая, легко 
слетающая костра, если она въ небольшомъ количествѣ, не служи-рь 
причиною брака. 

Относительно перетыкъ, дыръ и тому подобныхъ пороковъ, 
наименьшей и наибольшей длины кусковъ, отбѣлки и вѣса при 
извѣстномъ 7о влажности, условія тѣ-же, какъ и для полотенъ 
(см. § 216). 

Примѣчаніе. Предоставляется поставщикамъ, взамѣнъ эапод-
ряженнаго у нахъ фабричнаго хрящеваго (торбочнаго) холста, 
поставлять фабричный подкладочный холстъ, во всемъ отвѣчаю-
щій установленнымъ для него образцу и описанію, но по цѣнѣ 
хрящеваго холста. 

Положеніемъ Военнаго Совѣта 20 февраля 1910 года, объявлен-
нымъ въ Циркулярѣ Главнаго Иатендантскаго Управленія 1910 г. 
№ 8, установлены слѣдующія измѣненія въ описаніи подкладочнаго 
холста: 

Малыя перетыки, если онѣ не шире двухъ вершковъ и не чаще 
одной на три аршина длины ткани, допускаются; въ противномъ 
случаѣ ткань бракуется. Дыры, прорѣзи, пробоины, близны, недотыки 
и тому подобные пороки допускаются, съ вычетомъ изъ длины куска 
по Ѵг вершка за каждый во всю ширину онаго, если эти пороки не 
превышаютъ полагаемой для вычета мѣры и причитаются не болѣѳ 
одного на каждые три аршина. Если же эти пороки будутъ превы-
шать полагаемую для вычета мѣру или будутъ находиться на раз-
стояніи одинъ отъ другого не болѣе двухъ вершковъ^ то за нихъ 
вычитается изъ длины куска во всю ширину его по протяженію 
этихъ пороковъ, или по мѣрѣ разстоянія ихъ одинъ отъ другого, 
Сквозныя отверстія, происшедшія отъ наколовъ пластовъ ткани при 
ея измѣреніи или отъ другихъ причинъ, считать какъ дыры только 
въ томъ сдучаѣ, если въ этихъ мѣстахъ будутъ разорваны ни']и. Если 
же эти отверстія будутъ представлять собою только раздвинутость 
нитокъ, безъ ихъ поврежденія, то таковыя за пороки не считать. 
Узлы въ ткани, оставляющіе дыры по своемъ удаленіи, не считать 
пороками, подлежащими вычету изъ мѣры ткани, но съ тѣмъ усло-
віемъ, чтобы ковцы такихъ узловъ были острижены и заглажены. 
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§ 215. Полотна фламскія и равентухъ. 

(Пр. 1873 г. № 189, Ц. Г. И. У. 1896 г. № 46 и Пр. 1899 г. № 75). 

Фламское полотно и равентухъ должны быть такой доброты, імоиіавз 
чтобы соотвѣтствовади своему назначенію, т. е. вполвѣ отвѣчали они-
санію и, по внѣшнимъ качествамъ и отбѣлкѣ, были не ниже утвер-
жденныхъ образцовъ. 

Указная ширива этихъ тканей назначается слѣдующая: а) гвардей-
скаго и армейскаго фламскаго полотна—двадцать три (28) вершка и 
б)равентуха—пятнадцать (15) вершковъ. Ткани эти уже означенной 
указной ширины не допускаются къ пріему вовсе; при большей ширинѣ 
онѣ допускаются къ пріему, но безъ зачета излишней ширины въ длину, 
исключая лишь равентуха, назначаемаго для постройки солдатскихъ ла -
герныхъ палатокъ. который допускается къ пріему и двойной, тридцати 
(30) вершковой, ширины. При неравномѣрности ширины одного и 
того же куска этихъ тканей слѣдуетъ считать по наименьшей его 
ширинѣ. При опредѣленіи длины кусковъ считаются и восьмыя доли 
аршина, т. е . два и три вершка считаются за половину четверти; 
излишекъ менѣе двухъ вершковъ по длинѣ куска въ расчетъ не при-
нимается. Вѣсъ указного аршина, число нитей въ квадратномъ дюймѣ 
и разрывъ этихъ тканей должны быть слѣдуюшіе: 

Фланскія полотна 
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По качеству своему названныя ткани должны отвѣчать слѣдую-
щимъ требованіямъ: а) въ гвардейскомъ фламскомъ полотнѣ, какъ 
вполнѣ отбѣленной ткани, ни костры, ни налета не допускается 
вовсе и б) въ фламскомъ армейскомъ полотнѣ и въ равентухѣ колю-
чая, затканная костра отнюдь не допускается, но такъ называемый 
налетъ, остатки сове])шенно мягкой, не заплетенной въ ткань клѣт-
чатки, легко слетающей и отдѣляющейся отъ ткани, и притомъ, 
если онъ въ каждой изъ этихъ тканей въ самомъ незначительномъ 
количествѣ, допускается какъ изъятіе, если во всѣхъ остальныхъ 
евоихъ качествахъ ткани эти вполнѣ отвѣчаютъ условіямъ. 
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Малыя перетыки, если оеѣ не шире двухъ вѳршковъ и не чаще 
одной на семь аршинъ длинЫ; допускаются; въ противномъ случаѣ 
ткань бракуется. 

Дыры, прорѣзи, пробоины, крупные узлы, оставляющіе дыры по 
удаленіи, и тому подобные пороки допускаются, съ вычетомъ изъ 
длины куска по одной восьмой (Ѵв) аршина во всю ширину онаго, 
если эти пороки не превышаютъ полагаемой для вычета мѣры s 
причитаются не болѣе одного на каждые семь аршинъ. Сквозныя 
отверстія, происшедшія огъ наколовъ пластовъ ткани при ея измѣ-
реніи или огъ другихъ причинъ, считаются какъ дыры. 

Полотна фламскія и равентухъ допускаются къ пріему въ кус-
кахъ, мѣрою не менѣе 50 и не болѣе 75 аршинъ фабричной длины, 
при чемъ въ предъявляемой къ сдачѣ партіи допускается лишь одинъ 
домѣрокъ менѣе 50 аршинъ ткани указной ширины. Отбѣлка флам-
скихъ полотенъ и равентуха должна быгь согласно образцамъ и та-
кая, чтобы въ ткани не было вовсе хлора, присутствіе котораго 
обнаруживается запахомъ и химическимъ путемъ. Установленный въ 
описаніи вѣсъ фламскихъ полотенъ и равентуха долженъ быть при 
ихъ нормальной влажности въ 8%; полотна и равентухъ, содержащія 
не болѣе 12% влажности, допускаются къ пріему, но съ соотвѣт-
ственною надбавкою въ вѣсѣ. При влажности ткани менѣе 8%, вѣсъ 
можетъ быть допущенъ соотвѣтственно меньшій. 

Положеніемъ Военнаго Совѣта 29 Января 1911 г , объявлен-
нымъ въ Циркулярѣ Главнаго Интендантскаго Управленія 1911 г. 
№ 7, установлены слѣдующія измѣненія въ описаніи фламскаго по-
лотна. равентуха и фабричныхъ рубашечныхъ холстовъ. 

Малыя перетыки, если онѣ не шире двухъ вершковъ и не чаще 
одной на три аршина длины ткани допускаются; въ іротивномъ 
случаѣ ткань бракуется. Дыры, прорѣзи, пробоины, близны, недо-
тыки и тому подобные пороки допускаются, съ вычетомъ изъ длины 
куска по вершка за каждый во всю ширину куска, если эти по-
роки не превышаютъ полагаемой для вычета мѣры и причитаются 
не болѣе одного на каждые три аршина. Если эти пороки будутъ 
превышать полагаемую для вычега ліѣру, то за нихъ вычитается изъ 
длины куска во всю ширину его по протяженіи этихъ пороковъ. 
Если же эти пороки будутъ находиться на разотояніи одинъ отъ 
другого не болѣе двухъ вершковъ, то за нихъ вычитается изъ длины 
куска во всю ширину его, какъ за самые пороки по ихъ протяже-
нію, такъ и разстояніе между ними. Сквозныя отверстія, происшед-
шія отъ наколовъ пластовъ ткани при ея измѣреніи или отъ дру-
гихъ причинъ, считать какъ дыры только въ томъ случаѣ, если въ 
этихъ мѣстахъ будутъ разорваны нити. Если же эти отверстія будутъ 
представлять собою только раздвинутость нитокъ, безъ ихъ повреж-
денія, го таковыя за пороки не считать. 
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§ 216. Крашеная льняная ткань (равентухъ) для гимнастическихъ рубахъ 
для нижнихъ чиновъ 1). 

(Пр. 1907 г. № 402), 

Крашеная льняная ткань для гимнастическихъ рубахъ должна 
быть: изготовляема изъ доброкачествѳвнаго льняного матеріала, ров-
ной пряжи, ровнаго, простого ткачества и имѣть прочную окраску 
заіцитнаго зеленовато-сѣраго цвѣта, т. е. вообще, крашеная льняная 
ткань должна быть такой доброты, чтобы вполнѣ отвѣчала описанію, 
а по ц в ѣ т у — В Ы С О Ч А Й Ш Е утвержденному образцу. 

Указная ширина крашеной льняной ткани полагается 15 верш-
ковъ, ткань уже означенной указной ширины къ пріему не допу-
скается вовсе. При большей же ширинѣ она допускается къ пріему, 
но безъ зачета излишней ширины въ длину. 

При опредѣленіи длины кусковъ этой ткани считаются и вось-
мыя доли аршина, т. е. два и три вершка считаются за половину 
четверти^ излишекъ менѣе двухъ вершковъ по длинѣ куска въ рас-
четъ не принимается. 

Крашеная льняная ткань допускается къ пріему лишь въ 
кускахъ, мѣрою не менѣе 50 аршинъ, при чемъ въ предъявленной 
къ сдачѣ партіи допускается лишь одинъ домѣрокъ менѣе 50 аршинъ 
ткани указной ширины. 

Дыры, прорѣзи, пробоины, узлы, оставляющіе дыры по удаленіи, 
и другіе пороки допускаются съ вычетомъ изъ длины куска за 
каждый порокъ по одной восьмой аршина во всю ширину онаго, 
если эти пороки не превышаютъ полагаемой для вычета мѣры и не 
дѣлаютъ длину куска ткани меньшей, противъ установленной для 
сдачи мѣры, т. е. 5 0 аршинъ, и если они приходятся не болѣе одного 
на каждые семь аршинъ. Малыя перетыки, если онѣ не шире двухъ 
вершковъ и не чаще одной на семь аршинъ длины, допускаются; въ 
противномъ случаѣ ткань бракуется. 

Крашеная льняная ткань совершенно не должна содержать ни 
костры, ни валета, а также должна быть удовлетворительно отдѣлана 
безъ излишней аппретировки и каландровки. 

Крашеная льняная ткань должна отвѣчать слѣдующимъ техниче-
скимъ условіямъ: вѣсъ указного аршина 15-ти вершковой ширины 
должепъ быть не менѣе 29 золотниковъ, число нитей въ одномъ 

1) Идущій на постройку фуражекъ (Пр. 1907 г. № 632) и мѣшковъ су-
харныхъ наружныхъ пѣхотнаго образца (Пр. 1909 г. № 175) крашеный непро-
мокаемый равентухъ долженъ быть такого же качества, какъ идущій на постройку 
лѣтней одежды нижнихъ чиновъ. Ц. Г. И. У. 1909 г. 37 разъясняетъ, что испы-
таніе на непромокаемость крашенаго непромокаемаго равентуха, заготовляемаго 
для фуражекъ, должно производиться согласно испытанія непромокаемой пару-
сины натуральнаго цвѣта (Пр. 1899 г. № 75) наливомъ воды въ кошель, но на 
глубину не въ 3 вершка, а въ 1 вершокъ; испытанія же подъ искусственныиъ 
дождемъ, какъ относящееся къ брезентнымъ тканямъ, не производить. 
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квадратномъ дюймѣ не менѣе: по основѣ 36 и по утку 36, въ слож-
ности 72 нитей, разрывъ площади отрѣзка длиною въ 7 дюймовъ и 
шириною 3 дюйма не менѣе: по основѣ 226 фунтовъ и по утку 
2 2 5 фунтовъ, въ сложности 500 фунтовъ. 

Установленный въ описаніи вѣсъ крашеной льняной ткани 
долженъ быть при ея нормальной влажности въ 8®/о, при чѳмъ ткань, 
содержащая не болѣе 12% влажности, допускается къ пріему, но съ 
<;оотвѣтственною надбавкою въ вѣсѣ; при влажности ткани менѣе 
8 % вѣсъ можетъ быть допущенъ соотвѣтственно меньшій. 

Ткань должна имѣть одинаковый цвѣтъ по всей длинѣ куска, 
безъ свѣтлыхъ или темныхъ полосъ и пятенъ. 

В ъ отношеніи прочности окраски крашеная льняная ткань должна 
отвѣчать слѣдующимъ требовавіямъ: а) при треніи бѣлымъ пііатко№ 
ткани она не должна его марать; б) при 2 - х ъ минутномъ кипяченіи 
отрѣзка ткани въ водѣ, таковая не должна окрашиваться, а ткань 
не должна измѣнять характера окраски; в) при одноминутномъ дѣй-
ствіи подогрѣтой (до 80® Ц.) перекиси водорода ткань можеть 
становиться нѣсколько свѣтлѣе, но не измѣнять характера оттѣнка; 
г) отъ капли крѣпкой сѣрной кислоты ткань не должна принимать 
красный или фіолетовый цвѣтъ, а лишь только нѣсколько желтѣть; 
подобное испытаніе можетъ быть произведено въ пробирномъ 
цилиндрѣ и д) послѣ двухкратной стирки ткани въ водѣ съ мыломъ, 
мыльная вода не должна сильно окрашиваться, а сама ткань можетъ 
лишь незначительно измѣняться въ цвѣтѣ, принимая болѣе свѣтлый 
отгѣнокъ. 

При пріемѣ крашеной льняной ткани, кромѣ испытанія ея 
относительно вѣса, числа нитей, разрыва и прочности окраски, она 
должна быть испытываема на уменьшеніе въ вѣсѣ при кипяченіи ея 
въ теченіе 3 0 минутъ въ мыльномъ 17о растворѣ, какъ это устано-
влено для хлопчатобумажной бѣльевой ткани. Уменьшеніе въ вѣсѣ 
ткани при кипяченіи ея въ мыльномъ растворѣ не должво превы-
шать 3®/о, въ противномъ случаѣ вся партія, изъ коей будетъ взятъ 
испытуемый отрѣзокъ ткани, бракуется. 

І 217. Улучшенный льняныя ткани для рубахъ, исподнихъ брюнъ, пор-
тянокъ и верхнихъ подушечныхъ наволокъ для нижнихъ чиновъ. 

(Пр. 1907 г. № 590). 

Льняныя ткани для рубахъ, исподнихъ брюкъ. портянокъ • 
верхнихъ подушечныхъ наволокъ должны быть заготовляемы изъ 

О Проба эта отмѣнена журнальнымъ постановленіемъ Техническаго Комж-
тета Главнаго Интендантскаго Управленія 7 Декабря 1911 г. № 117. 
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доброкачественааго льняного матеріала, ровной пряжи и ткачества, 
простого полотняваго переплетенія, должны быть удовлетворительно 
отбѣлены и отдѣланы, безъ излишней аанретировЕИ и валандров&в 
и не должны содержать ни Еостры. ни налета, т. е. должны быть 
такой доброты, чтобы влолнѣ отвѣчали описанію, а по внѣш-
нимъ качествамъ и отбѣлвѣ были не ниже утвержденныхъ 
образцовъ. 

Указная ширина тканей: для рубахъ, исподнихъ брюкъ н 
верхнихъ подушечныхъ наволокъ полагается 16 вершковъ, а для 
портянокъ 8 вершковъ съ обѣини кромками, но допускаются ткани 
для рубахъ и наволокъ 32 вершковой ширины, а для исподнихъ 
-брюкъ 24 верш, и 32 вершковой ширины,—ткани уже озпаченвыхъ 
предѣловъ ширины не допускаются вовсе къ пріему. При большей 
тиринѣ онѣ допускаются къ пріему, но безъ зачета излишней ш и -
рины въ длину. При неравномѣрности ширины одного и того же 
жуска этихъ тканей, ширину при пріемѣ слѣдуетъ считать по наи-
меньшей его ширинѣ. 

При опредѣленіи длины кусковъ тканей для рубахъ, наволокъ 
и исподнихъ брюкъ считаются и восьмыя доли аршина, т. е. два и 
три вершка считаются за половину четверти, излишекъ менѣе двухъ 
вершковъ по длинѣ куска въ расчетъ не принимается. При опредѣ-
леніи длины кусковъ ткани для портянокъ излишекъ менѣе 1 арш. 
въ кускѣ не считается,—такъ какъ эти ткани должны быть сотканы, 
въ виду удобства раскроя, съ пропускомъ уточныхъ нитей на раз-
стояніи каждаго аршина. 

Льняныя ткани для рубахъ, наволокъ и исподнихъ брюкъ до-
пускаются къ пріему въ кускахъ, мѣрою не менѣе 50 аршинъ, при 
чемъ въ предъявленной къ сдачѣ партіи допускается лишь одинъ 
домѣрокъ менѣе 50 аршинъ ткани указной ширины, ткань же портя-
нокъ въ кускахъ длиною, въ зависимости отъ кратныхъ чиселъ 
ихъ длины. 

Дыры, прорѣзи, пробоины, узлы, оставляющіе дыры по удаленіи, 
и 5ругіе пороки во всѣхъ вышеозначепныхъ тканяхъ, за исключе-
ніемъ ткани для портянокъ, допускаются съ вычетовіъ изъ длины 
кусковъ за каждый порокъ по одной восьмой аршина во всю ши-
рину куска, если эти пороки не превышаютъ для вычета мѣры и не 
дѣлаютъ длину куска ткани меньшей противъ установленной для 
<;дачи мѣры, т. е. 50 аршинъ, и если они приходятся не болѣе 
одного на каждые семь аршинъ. Малыя перетыки, если онѣ не 
шире двухъ вершковъ и не чаще одной на семь аршинъ длины, за 
исключеніемъ ткани для портянокъ, допускаются, въ противномъ 
случаѣ ткань бракуется; въ холстѣ для портянокъ за каждый изъ 
вышеозначепныхъ пороковъ, дѣлающихъ ихъ негодными,® вычитается 
І аршинъ, т. е. длина портянки. 
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Т К 

і 
Для рубахъ 
и верхнихъ. 

подушечянхъ 
наволокъ. 

Для ивпод-

ннхъ брюкъ. 

Дла портя-

нокъ. 

Н е м е II ѣ е. 

Вѣсъ указного аршина: 

32-хъ вершковой ширины — — — 

16-ти 26 зол. 80 зол. — 

8-ми — — 14 зол. 

Число нитей въ 1 кв. дюйнѣ: 

по основѣ 44 40 38 

DO утку 44 36 40 

Ф У Н Т О В ъ. 
н е м е н і ; е. 

Разрывъ площади отрезка 3 дм . ширины 
и 7 дм. длины. 

по основѣ 200 250 150 

по утку 200 200 200 

въ сложности . 430 475 
і 

400 

Установленный настоящимъ описаніемъ вѣсъ указного аршина 
льняной ткани долженъ быть при ея нормальной влажности въ 
при чемъ ткань, содержащая не болѣе Г2®/о влажности, допускается 
къ пріему, но съ соотвѣтственною надбавкою въ вѣсѣ; при влажности 
ткани менѣе 8%, вѣсъ ея можетъ быть допущенъ соответственно 
иеньшій. 

При пріемѣ льняной ткани, кромѣ испытанія относительно вѣса, 
числа нитей и разрыва, она должна быть испытываема: а) на уменьше-
ніе въ вѣсѣ при кипяченіи ея въ теченіе 30 минутъ въ мыльномъ 
1®/о растворѣ, какъ это установлено для хлопчатобумажной бѣльевой 
ткани. При этомъ испытаніи уменьшеніе въ вѣсѣ ткани не должно 
превышать 4"/о, въ противномъ случаѣ вся партія, изъ коей былъ 
взятъ,испытуемый отрѣзокъ ткани, бракуется, 

б) Н а присутствіе въ ткани хлора и его солей, могущихъ въ 
ней остаться вслѣдствіе несовершенной промывки ткани послѣ отбѣлки 
и опредѣляеиыхъ характернымъ запахомъ или химическими реакти-
вами. 
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§ 218 . Тинъ ярина, крашенина, палаточная тесьма и нумачъ. 

(Пр. 1866 г, № 354, 1873 г. № 262 и 1899 г. № 75). 

Тикъ (изъ СИНИХЪ и бѣлыхъ ПОЛОСъ), крашенина ИЗЪ ВЫСШИХЪ t894-l895 
сортовъ рубашечнаго холста, тесьма палаточная пестрая и кумачъ 
изъ хлопчатобумажной пряжи должны быть такой доброты, чтобы 
соотвѣтствовали своему назначенію, т. е. вполнѣ отвѣчали описанію 
и по внѣшнимъ качествамъ и отдѣлкѣ были не ниже утверждённыхъ 
образцовъ. 

Указная ширина этихъ тканей назначается слѣдующая: а) тика— 
пятнадцать (15) вершковъ, б) крашенины—восемь (8) вершковъ. 
в) палаточной тесьмы три восьмыхъ (^/s) вершка и г) кумача—восемь 
(8) вершковъ. Изъ нихъ тикъ ярина и палаточная тесьма уже озна-
ченной указной ширины къ пріему не допускаются, а шире этой 
ширины допускаются къ пріему безъ зачета излишней ширины въ 
длину. Кумачъ шире тринадцати (13) вершковъ и болѣе и крашенина 
шире четырнадцати (14) вершковъ и болѣе принимаются съ приве-
деніемъ въ указную восьмивершковую (8) ширину 

При опредѣленіи длины кусковъ этихъ тканей считаются и 
восьиыя доли аршина, т. е. два и три вершка считаются за половину 
четверти, излишекъ же менѣе двухъ вершковъ по длинѣ куска ві. 
расчетъ не принимается. При неравномѣрности ширины одного и 
того же куска слѣдуетъ считать по наименьшей его ширинѣ. 

Вѣсъ указного аршина, число нитей въ квадратномъ дюймѣ и 
разрывъ этихъ тканей должны быть слѣдующіе: 

Тикъ 

КрашевЕва. 

Палаточная тесьма. 

Кумачъ 

cd И в СЦ ш 
0 

о 
о Ц 
С5 ев К ^ 
g g 

л PQ rt 

Число нитей въ 
1 кваіратвоыъ дюёмѣ. 

Разрывъ отрѣзка въ 
7 дгоймовъ длины и 
3 дюйма ширины 

cd И в СЦ ш 
0 

о 
о Ц 
С5 ев К ^ 
g g 

л PQ rt 

а 
О п о о 
с 
н 

>1 » 
н 

о 
и 

И о . 

М и 

о 
и о 

t -и t->-, 
о 

о 
! 

І . 

ВЕРШ. зол. 

а 
О п о о 
с 
н 

>1 » 
н 

о 
и 

И о . 

М и Ф УНТОВ*. 

И е м 6 н ѣ е. 

15 30 28 28 64 150 150 550 

8 20 28 28 64 250 250 600 

V. 172 30 2) 15 45 90 — — 

8 8 86 74 ]60 80 60 160 

Пр. 1908 г. № 83 ярина замѣнена зеленою х-попчато-бумажною тканью 
(см. § 213). 

По всей ширинѣ. 
Для палаточной тесьмы ширина '/» вершка. 
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Но качеству своему названныя ткани должны отвѣчать слѣдую-
щнмъ требованіямъ: 

а) въ тикѣ—колючая костра не допускается, но незначительный 
налетъ (мягкая, не колючая, легко слетающая костра) не служить 
причиною брака. Окраска синихъ полосъ должна быть сдѣлана кубо-
вою краскою, прочная и не линючая, что повѣряется при пріеиѣ 
Пріеиными Комиссіями испытаніемъ синихъ полосъ тика на каче-
ство его окраски: хлороформомъ, который долженъ окрашиваться въ 
синій цвѣтъ, спиртомъ и затѣмъ ѣдкимъ натромъ, при чемъ синій 
спиртный растворъ не долженъ обезцвѣчиваться отъ дѣйствія ѣдкаго 
натра, и нагрѣваніемъ отрѣзка тика въ щелочномъ растворѣ, отъ 
котораго синій цвѣтъ ткани не долженъ измѣняться; 

б) въ крашенинѣ—цвѣтъ ткани долженъ быть черный, чистый, 
густой и ровный, не марающій: 

в) палаточная тесьма—должна состоять по основѣ изъ нѣсколь-
кихъ цвѣтныхъ нитей, расположенныхъ въ слѣдующемъ порядкѣ: 
края (кромки) тесьмы изъ красныхъ и бѣлыхъ нитей поперемѣнно, 
затѣмъ изъ черныхъ, далѣе изъ желтыхъ, чередующихся съ красными; 
средину тесьмы занимаютъ нити, окрашенныя въ зеленый цвѣтъ; 
уточныя нити должны быть краснаго цвѣта. При пріемѣ пестрой пала-
точной тесьмы слѣдуетъ обращать вниманіе, что если кусокъ тесьмы 
не цѣльный, а составленъ изъ нѣсколькихъ отрѣзковъ, то эти отрѣзки 
должны быть вполнѣ сходны между собою въ отношеніи ширины, 
числа нитей, вѣса аршина и разрыва 

и г) кумачъ—долженъ имѣть цвѣтъ чистый, красный, густой, не 
линючій, ровный и безъ пятенъ. 

Во всѣхъ поименованныхъ тканяхъ: негрубыя перетыки, не шире 
2 верш, и не чаще 1 на 7 аршинъ длины, допускаются; въ против-
номъ случаѣ ткани бракуются. 

Дыры, прорѣзи, пробоины, крупные узлы, оставляющіе дыры по 
удаленіи, и тому подобные пороки допускаются, съ вычетомъ изъ 
длины куска по одной восьмой (Ѵв) аршина вѳ всю ширину, если эти 
пороки не превышаютъ полагаемой для вычета мѣры и причитаются 
не болѣе одного на каждые семь аршинъ. Относительно вѣса при 
извѣстномъ "/• влажности условія тѣ^ же, какъ и для полотенъ 
(см, § 216). 2 

§ 2 1 9 . Полотно для походныхъ палатокъ. 

(Пр. 1912 г. № 181), 

Походно-палаточное полотно должно быть' сработано изъ чистаго 
льна, окрашено въ защитный цвѣтъ и обработано непромокаемымъ 
химическимъ составомъ. Оно должно соотвѣтствовать по качеству 
настоящему описанію, а по внѣшнему виду утвержденному образцу. 

Указная ширина для полотна назначается въ 20 вершковъ, 
но допускается полотно и до полувершка шире, при чемъ этотъ изли-
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шекъ въ мѣру куска при пріемѣ не засчитывается; полотно же, шири-
ною менѣе 20-ти вершковъ, къ пріему не допускается. 

Къ походво'лалаточаому полотну, кромѣ того, предъявляются 
слѣдующія цифровыя требованія: 

Вѣсъ въ золотнивахъ указного 

арошна при но^»мадьной 8®/о 

влажности. 

Число нитей въ 1 квадратиоиъ 

дюймѣ. 

Разрывъ въ фунтахъ на 
ыашинѣ Гебдона п о ю с ш 
шириною 3 дюйма и дли-

ною 7 дюйшовъ. 

Вѣсъ въ золотнивахъ указного 

арошна при но^»мадьной 8®/о 

влажности. 
Основа. ! Утокъ. ! Сложи. Основа. ' УтоЕъ. 

Не менѣе. Не болѣе. 
1 

Н е м - е н ѣ е. 

44 48 
! 

43 41 86 250 250 

Полотно съ содержаніемъ влаги болѣе 12% къ пріему не допу-
скается. Вѣсъ указного аршина полотна переучитывается на содер-
жаніе влаги въ 8%. 

Узлы, петли, маленькіе проколы безъ разрыва нитей и неболь-
шія неровности пряжи (утолщенія) допускаются безъ вычета изъ 
мѣры куска. 

Мягкаго костричнаго налета допускается не болѣе, чѣмъ въ 
образнѣ. 

Дыры, пробоины, прорѣзи, протертости, близны, рѣдочи (при 
меньшемъ числѣ нитей) допускаются съ вычетоиъ за каждый изъ 
зтихъ пороковъ по 2 вершка во всю ширину ткани; группировка 
нѣсколькихъ пороковъ въ мѣрѣ полотна, подлежащей къ вычету, счи-
тается за одинъ порокъ. При наличіи пороковъ протяженностью по 
длинѣ куска болѣе, чѣмъ въ 2 вершка, вычеты изъ мѣры ткани 
производятся по дѣйствительной величинѣ пороковъ. 

К ъ пріему допускаются лишь тѣ куски походно-палаточнаго 
полотна, въ которыхъ число пороковъ, идртихъ въ скидку съ мѣры 
ткани, не превышаетъ частнаго отъ дѣленія числа аршинъ въ кускѣ 
на 7. 

Ткань по всей длинѣ куска должна имѣть одинаковый цвѣтъ, 
согласный съ образцомъ. 

Окраска походно-палаточнаго полотна должна быть настолько 
прочна, чтобы отрѣзокъ его послѣ двухминутнаго кипяченія въ водѣ 
я по высушкѣ на воздухѣ не изиѣнялся въ цвѣтѣ; послѣ же двух-
кратной стирки полотна въ 1% мыльномъ растворѣ комнатной темпе-
ратуры, съ послѣдующей промывкой его въ водѣ и высушкой на 
воздухѣ, допускается лишь незначительное посвѣтлѣніе въ цвѣтѣ. 

Походно-палаточнѳе полотно не должно въ теченіе 24-хъ часовъ 
пропускать воду, наливаемую на глубину въ 1 вершокъ въ кошель 
изъ полотна, заправленный на рамѣ съ внутренним а размѣрами сто-
,ронъ: 5 вершкоБЪ длины и 4 вершка ширины. 
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§ 220. Парусина непромокаемая (натуральнаго цвѣта) для пѣхотнаго 
вещевого мѣшка (армейскаго) и для сапожнаго чехла (гвардейскаго и 

армейскаго) 
(Пр. 1889 г. № 90, 1894 г. № 95, 1897 г. № 3 1 9 и 1899 г. № 75). 

Парусина должна быть сдѣлана изъ чистой льняной пряжи, 
ровнаго и плотнаго ткачества, безъ перетыкъ, костры, узловъ и дыръ, 
гладкая, не мохнатая и съ нѣкоторымъ нарулшымъ лоскомъ, не 
будучи въ то же время липкою, маркою и пахучею. Она' должна по 
наружному виду отвѣчать образцу и имѣть не менѣе: а) вѣса въ 
квадратномъ аршинѣ — 72 золотниковъ, б) нитей въ квадратномъ 
дюймѣ — 28 по основѣ и 24 по утку и в) разрыва въ отрѣзкѣ дли-
ною 7 дюймовъ и шириною 1 люймъ—160 фунтовъ какъ по основѣ, 
такъ и по утку. 

Парусина должна быть обработана непромокаемымъ составомъ, 
не измѣняющимь натуральнаго цвѣта ткани, не липкимъ, не паху-
чимъ и не Езмѣняющимся отъ измѣненія температуры наружнаго воздуха, 
ііропитывающія ткань вещестпа не должны растворяться въ водѣ и 
размокать въ ней, при лежаніи въ водѣ въ теченіе 24 часовъ, а 
равно не должны сходить съ ткани при соприкосновеніи ел съ дру-
гими предметами; при наливаніи на ткань воды, она не должна про-
ходить сквозь ткань въ теченіе 24 часовъ. Послѣднее испытаніе 
должно производиться слѣдующимъ образомъ: на деревянный станокъ, 
состоящій изъ деревянной рамы, піириною 4 вершка и длиною 
5 вершковъ, на ножкахъ вышиною 6 вершковъ, натягивается испы-
туемая ткань, предварительно промятая руками, образуя кошель 
(коробку), глубиною въ 3 вершка, БЪ который наливается холодная 
вода комнатной температуры, въ количествѣ ІѴ2 кружки, и остав-
ляется въ немъ на 24 часа, при чемъ вода не должна проходить 
чрезъ испытуемую ткань или образовать темныхъ пятенъ на ткани 
во время стоянія на ней воды, такъ какъ послѣднее будетъ указы-
вать, что ткань хотя и не пропускаетъ воды, но значительно впиты-
ваетъ ее въ себя мѣстами, вслѣдствіе неравномѣрной обработки не-
промокаемымъ составомъ. 

§ 221 . Парусина непромокаемая сѣраго (или чернаго) цвѣта для с у к а р -
наго мѣшка. 

(Пр. 1894 г. № 95 и 1899 г. № 75). 

Парусина эта должна быть такого же качества, какъ и для 
армейскаго пѣхотнаго вещевого мѣшка (см. § 220), но окрашена въ 
сѣрый (или черный) цвѣтъ, при чемъ эта окраска должна быть проч-
ная, не линючая, не марающая рукъ и не сходящая при мочкѣ въ 
водѣ. 

О Въ настоящее время пѣхотный вещевой мѣшокъ (армейскій) строится 
язъ окрашенной въ защитный цвѣтъ непромокаемой парусины, описаніе которой 
помѣщено въ описаніи пѣхотнаго вещевого мѣшка (пр. 1910 г. № 125). 

Сапожные чехлы отмѣнены Пр. 1909 г. № 359. 
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f 222 . riapycHtfa непромокаемая натуральнаго цвѣта (химической обра-
ботки) для большой госпитальной палатки и для брезѳнтовъ 

(Пр. 1886 г. № 279, Д. Г. И. 1885 г. № 4 и Up. 1899 г. № 75). 

Парусина должна быть изъ льняной пряжи, ровная, плотная, 
•безъ перетыкъ, узловъ и дыръ, согласно утвержденному образцу. 
Ширина ея полагается не менѣе 16 вершковъ; большая ея ширина, 
противъ 16 вершковъ, не засчитывается въ длину. Парусина, въ 
обработанномъ непромокаемымъ составомъ видѣ, должна ииѣть не 
менѣе: а) вѣса въ аршинѣ 16 вершковой ширины—72 золотниковъ, 
<5) нитей въ квадратномъ дюймѣ—28 двойныхъ по основѣ и 22 оди-
нарныхъ по утку и в) разрыва въ отрѣзкѣ въ 1 дюймъ шириною и 
7 дюймовъ длиною—180 фунтовъ по основѣ, 90 фунтовъ по утку и 
3 0 0 фунтовъ въ сложности. Длина кусковъ непромокаемой пару-
<іины, заготовляемой для большихъ госпитальныхъ палатокъ, должна 
быть кратною къ 16 аршинамъ 6 вершкамъ, т. е. длина кусковъ дол-
жна быть иди 49 аршинъ 2 вершка, ила 65 аршинъ 8 вершковъ; 
взлишекъ же длины кусковъ противъ этой мѣры въ расчетъ не при-
нимается. Парусина эта кромѣ испытанія на непромокаемость, какъ 
изложено въ § 220, должна выдержать еш.е слѣдующее испытаніѳ 
подъ искусственнымъ дождемъ: на металлической цинковой рамѣ, 
8 вершковъ въ квадратѣ, съ припаянными къ ея верхнимъ ребрамъ 
острыми гвоздиками, ровно, безъ складокъ, натягивается испы-
туемая ткань и закрѣпляется на рамѣ означенными гвоздиками; 
затѣмъ рама укрѣпляется на желѣзномъ стативѣ, подъ угломъ 45®, 
посредствомъ имѣющейся въ рамѣ желѣзной пластинчатой ножки, а 
подъ раму ставится лохань, корыто, или иная посуда, для пріѳма 
«такающей съ рамы воды; вода пускается на ткань изъ 
водопроводнаго крана, посредствомъ каучуковой трубки, свободный 
конецъ которой насаживается на трубчатую шейку мѣднаго 
цилиндра, высотою 4 вершка и въ діаметрѣ 2Ѵ4 вершка, въ 
<;итчатымъ дномъ (отверстія въ днѣ около 1 миллиметра въ діаметрѣ 
и отстоять одно отъ другого на —'̂ /32 вершка), при чемъ дно 
мѣднаго цилиндра должно отстоять отъ рамы съ тканью на 10—12 
вершковъ. Получаемый при такой пробѣ густой сильный дождь не 
долженъ проходить сквозь ткань въ теченіе 15 минутъ. При невоз-
можности устройства, по мѣстнымъ условіямъ, производства испыта-
нія непромокаемой ткани подъ искусственнымъ дождемъ, образцы 
принимаемой ткани должны быть высылаемы, для такого изслѣдованія, 
въ Техническій Комитетъ Главнаго Интендантскаго Управленія. 

1) Въ настоящее время брезенты строятся изъ парусины, описаніе которой 
іпомѣщбно въ описаніи бунтовыхъ брезентовъ (Ц. Г. И. У. 1913 г. № 15). 
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§ 222-а. Парусина непромокаемая черная, толстая, для ранца и для кор-
пуса пѣхотнаго нагруднагр патронташа 

(Пр. 1893 г. № 51, 1894 г. № 95 и 1899 г. № 75) 

Парусина эта должна быть изъ чистой льняной пряжи, ровнага 
в пдотнаго ткачества, безъ перетыкъ, костры, узловъ и дыръ, глад-
хая, не мохнатая, съ наружныиъ лоскомъ, нѳ будучи въ то же врѳия 
липкою, маркою й пахучею. Она должна по наружному биду отвѣ-^ 
чать образцу и имѣть не менѣе: вѣсъ квадратнаго аршина— 
1 фунта 2 0 золотниковъ, б) нитей в ъ квадратномъ дюйиѣ 
двойныхъ по основѣ и 1 6 — 1 8 одинарныхъ \по утку, в) разрыва в ь 
отрѣзкѣ 1 дюймъ шириною и 7 дюймовъ длиною—250 фунтовъ п а 
основѣ, 3 5 0 фунтовъ по утку и 700 фунтовъ въ сложности. 

Условія относительно прочности обработки парусины нѳпромо^ 
каемымъ составомъ и испытанія ея мочкою въ водѣ и наливкою воды 
в ъ кошель тѣ же, какія требуются для другихъ сортовъ непройо--
каемой парусины. (См. § § 2 2 0 и 222). 

Окраска нарусины въ черный цвѣтъ должна быть прочная, не-
линючая, не марающая рукъ и не сходящая при мбчкѣ въ вОдѣ. 

I 222-^бі Парусина непромокаемая черная, тонная, для крышки пѣхотнагФ 
нагруднаго патронташа. 

'(Пр. 1893 г. № 51 и 1899 г, № 75). 

Парусина по качеству непромокаемости и по техническимъ уело-
віямъ, вѣсу, числу нитей и разрыву должна быть такая же^ какъ даія 
вещевого мѣшка (см. § 220), по окраскѣ же и непромокаемости она 
должна еоотвіѣтствовать условіямъ, означеннымъ въ § 222 -а . 

Допуски въ ширинѣ при пріемѣ льняныхъ и хлопчатобумажиыхъ тканеіГ. 

(Пр. 1910 г. № 345), 

1) Ткани эти, при соотвѣтствіи установленныыъ требованіямъ 
|ихъ качества^ могутъ быть допускаемы съ уклоненіями въ ртношеніи 
ихъ ширины отъ Ѵв до Ѵг вершка въ ту или другую сторону, н а 
:іфи соблюденіи слѣдующихъ условій: 

А) ткани шире установленной нормы отъ Ѵв до Ѵг вершка д о -
вускаются къ пріему безъ зачета излишней ширины въ длину; 

. Б ) ' ткани уже установленной нормы, отъ Vie до ^/в вepшкa^ 
хот^тбы такая ширина приходилась по всей длинѣ куска, допуска-
ются къ пріему безъ скидки съ мѣры за недостающую ширину, т а к ъ 
какъ такое уклоненіе въ ширинѣ ткани не повліяетъ на годность для 
своего назначенія вещей, изготовляемыхъ изъ такихъ тканей; 

Въ настоящее время корпусъ пѣхотнаго нагруднаго патронташа строится 
В8Ъ непромокаёиой черной толстой парусины, описаніе которой помѣщено въ 
описаніи вышеупомянутаго патронташа (Пр. 1900 г. № 425). 



В) 'шші уже уртановлщнрй ширины болѣе, чѣмъ на Нѣ ДО 
Ѵй вершка, допускаются къ пріему, но съ соотвѣтствующимъ выче-
тоиъ иэ:іб ДЛИНЫ куска недостающей ихъ ширины, при чемъ въ дан-
номъ сдучаѣ берется та наименьшал ширина, которая окажется въ 
давнОмъ кускѣ. Тканитже, укдрнёШ отъ шйринагко^юрБгхъ въ мень-
шую сторону могутъ вызвать заарУдненія при изготовлёніи изъ нихъ 
вещей, какъ напримѣръ, прхрдногп^аточное полотно, равентухъ, 
ткани для утиртниковъ и носовыхъ пла быть 
допускаемы къ пріеі^^ ерщ ширинауихъ будетъ уже противъ уста-
новленнбй норны боіѣе, чѣмъ на вершка; ̂  

Т) ткгши;. принщ^еішя въ ишендантскіе: склады съ учетомъ 
длины ихъ за недостающую ширину, должны быть заклеймены осо-
быми клеймами, обозначШщими размѣръ скидіси съ игѣры длины куска 
за недостающую ширину. 

2) Правила эти должны быть принимаемы во вниманіе при опре-
д^кгеніи щиривы ш т ы х ъ готрвыхъ вещахъ, въ крторщъ 
льнянБія или б у ш а щ ^ ^ ш і все^ своёй шириною безъ 
обрѣзовъ, какъ-то: въ рубахахъ, зъ , простыняхъ, въ тюфячныхъ 
наволочкахъ и проч. 

Техничѳскій Комтетъ Главнаго Интендантскаго У п р а в л е ^ , 
журналомъ 22 января 1914 года № 9, прйзналъ нербхрдимымъ д 
вить въ условія при заготовленіи хлопчатобумажн^хъ и льцяныхъ 
тканей слѣдующеё: 

„Каждый предъявляемый къ сдачѣ кусфъ хлопчатобумажной и 
льняной ткани, Ы исключеше^ кумача и ц ж одномъ концѣ 
долженъ имѣть ^йму , с р ^ р я щ у і ё ^ ^ ШЩ^ п е р е ^ о к ъ , выполнен-
ныхъ пряжей ді}угогО; по сравненію съ тка^ю, цвѣта и отстоящихъ 
одна отъ другой на разстояніи около одного вершка. Перекидки дол-
х н ы быть ширинЬю около і/іб вершка каждая. Куски безъ каймы 
къ пріему не допускаются: Между перекидкамиѵ дрлжны быть ясно 
обозначены красочными штемпелями: нумеръ куска, клеймо съ на-
шніемъ фирмы и мѣра, а на другомъ крні^ куска клеймо съ назва-
ніемъ фирмы. Въ случаѣ окончательнаго забракованія куска отъ него 
отрцвйется часть рймы съ нумеромъ куска; , въ случаѣ же выдачи 
куска на исправленіе, кайма его^ между послѣд^ею цифрою нумера и 
клеймомъ съ названіем^; фирмы, просѣкает(ш особымъ пррсѣчнымъ 
штемпелемъ въ видѣ фавнррторонняго треугольника, каждая стороца 
которагр равна Ѵг вершка» К а « ы й кусокъ можетъ быть выданъ^на 
ирправленіе лишь одинъ разъ, при неудовлетворительности же куска 
при вторичнрмъ его цредъявленіи кусркъ окончательно бракуется съ 
оторваніемъ части каймы съ нумеромъ". 
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О Т Д Ъ П Ъ л и т . Б 

МАТЕРІАЛЫ. 
ХІИ Г Р У П П А . 

С а п о ж н ы й т о - в а р ъ . 
§ 223. Сапожный товаръ. 

(Пр. 1912 г. № 575). 

Сапожный и аммуничный товаръ долженъ отвѣчать настоящему опи-
санію и утвержденвымъ образцажъ. 

А) Мягкгй сапожный товаръ. 

Юфтовая Еожа, идущая на мягкій сапожный товаръ, должна имѣть 
слѣдующій составъ: 

воды не болѣе 
золы не болѣе О.б /̂о 
жиру не болѣе 14"/о 
вымываемыхъ органическихъ и не-

органическихъ веществъ не болѣе 10/о 

кожи не менѣе 57.2% 

сахаристыхъ веществъ неболѣе 

ЗОз не болѣе 

ІОО /̂о 

0,5®/° 

0,86^ /̂0 

Кохевого 
Е дубильваго 

веществъ. 

по спос. Вм-
данда (Пес-
слера-Сіюн-

тера; 

Всѣ другія вещества, могущія оказаться въ предъявленномъ къ 
сдачѣ мягкомъ товарѣ, должны разсматриваться какъ ненужные утя-
желители и вредители и такой товаръ пріему не подлежитъ. 

При выдѣлкѣ юфтового мягкаго товара для войскъ воспрещается 
употребленіѳ: а) минеральныхъ кислотъ; б) какихъ бы то ни было 
отбѣливающихъ средствъ; в) какой либо аппретуры какъ сь лице-
вой стороны, такъ и съ бахтармы. 

Двоеніе (распиливаніе) кожъ до начала дубильныхъ процессовъ 
воспрещается. 

При наличности другой влажности производится ея переучетъ. 
*) Цифра О.Зб'/о SO3 есть реаультатъ разницы двуіъ сжиганій кожи: съ 

содой и бевъ нея. 
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Смазка кожи можетъ производиться: саломъ, рыбьимъ и тюлень-
имъ жирами; допускается также и хорошій ямный деготь. 

Совершенно недопустимо въ кожѣ присутствіе минеральныхъ 
€мазочныхъ маселъ, а равно и растительныхъ. 

А) Переда. 

1) Переда должны быть мзъ мягкой, плотной, хорошо продублен-
ной, умѣренно разведенной по лицу безъ лощенія и безъ накатки 
искусственной мереи и хорошо выстроганной по бахтариѣ юфтовой 
кожи, но отнюдь не конины. 

2) Переда должны быть выкраиваемы изъ плотныхъ частей кожи: 
хребтовыхъ и боковыхъ, но отнюдь не изъ воротка и полъ. 

3) По лицу допускаются: дубодавины, слабо выраженная лизуха 
в нѳзначительныя: царапины, ссадины и безличины (подчистки), за-
дѣвающія лишь слегка лицевой слой, но отнюдь не обнажающія са-
мую кожу-дерму. 

4) Пороки лгща: цодрѣзи, ломины, прѣлины, рѣзко выраженная 
лизуха, роговины, большія царапины и болячки, подъ которыми мез-
дрянная сторона бѣлая, рогообразная, рѣзко обозначенные маклаки, 
тавро, состроганное лицо—отнюдь не допускаются. Удаленіе лица 
для сокрытія указанныхъ пороковъ или прикрываніе ихъ аппретурою 
безусловно запрещается. 

5) Пороки бахтармы: подрѣзи съ бахтармы въ нижней половинѣ 
переда не допускаются вовсе, а въ верхней—-отнюдь не болѣе ^U 
толщины кожи переда; подбоины, перестружка и подсочины отнюдь 
не допускаются, 

6) Переда, выстроганные неправильно, сильно однобокіе, под-
лежать пріему послѣ того, какъ будучи выровнены, подойдутъ подъ 
установленный для пѳредовъ вѣсъ. 

7) Пухлость въ передахъ, происходящая или отъ неудовлетво-
рительной выработки, или отъ выкроя изъ слабаго мѣста, не допу-
скается. 

8) Вываливающіяся оспины, оспины съ темнымъ пятномъ посре-
динѣ въ передахъ совершенно не допускаются. Оспины же, хорошо 
заросшія, не ломающіяся при егибаніи вчетверо, допускаются, но 
только въ верхней половинѣ переда въ количествѣ не болѣе 20 шт. 
и при условіи, что онѣ будутъ разсѣяны, а не скучены въ одномъ 
мѣстѣ. 

9) Переда съ пятнами плѣсени и гнили пріему не подлежать. 
10) Переда выкраиваются согласно прилагаѳмаго чертежа: съ 

боковъ прямолинейно, вверху по окружности, очерченной радіусомъ, 
равнымъ длинѣ переда, а внизу радіусомъ, равнымъ 2Ѵз2 вершка. 

1) Искусственной мереей называется накатка нарѣзными досками (досками 
съ металлическими вставками) и металлическими роликами. Раскатка пробкового 
доскою допускается. 
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Размѣры передовъ не менѣе: 
Малаго. Средняго. Большого. 

ширина вверху 6Ѵ2 бз/4 e^/g верш. 
длина (радіусъ верхней окруж-

ности) . 51З/16 63/іб бз/в я 
Вѣсъ передовъ. относимый ЕЪ 1 8 > влажности кожи и к ъ 

указаннымъ размѣрамъ, долженъ быть: 

Сыпного корьевого дубленія: 
Малаго. Среднлго. Большого. 

не менѣе 18 зол. 20 зол. 21 зол. 
не болѣе 26 „ 2 8 „ 30 

Смѣшаннаго и барабаннаго дубленія: 
не менѣе 19 зол. 21 зол, 22 зол. 
не болѣе . . 26 „ 2 8 „ 3 0 „ 

Лримѣчаиіе. Уклоненіе отъ минимальнаго размѣра и вѣса 
въ меньшую сторону не допускается. 
11) Всевозможные пороки, находящіеся въ мѣстахъ подлежа-

щихъ вырѣзу по соотвѣтствующимъ лекаламъ при постройкѣ сапогъ, 
допускаются; находящіяся въ этихъ мѣстахъ оспины въ счетъ не 
идутъ. 

Б. Голентца. 

12) Голенища должны быть изъ хорошо продубленной,» мягкой^ 
вполнѣ плотной въ нижней своей части, не закрываемой подшивкою» 
юфтовой кожи, но отнюдь не изъ конины. Голенища должны имѣть 
умѣренно разведенное, безъ лощенія и накатки искусственной мереи, 
лицо и выстроганную бахтарму. 

13) Голенища могутъ быть выкраиваемы: а) изъ плотной и проч-
ной полы, но такъ, чтобы нижняя часть на протяженіи 5 вершковъ 
была плотнѣе верхней части, а отнюдь не наоборотъ; б) изъ воротка, 
неимѣющаго сильно выпуклыхъ складокъ и глубокихъ бороздокъ, но 
при ^словіи, чтобы складки шли не поперекъ голенища и были хо -
рошо разглажены и выровнены. 

14) По лицу голенЕщъ допускаются: дубодавины, маклаки, цара-
пины, лизуха, заросшіе: роговины, рубцы, болячки, а также допу-
скаются и небольшія ссадины, безличины, ломины, подчистки, незна-
чительныя подрѣзи—однако при условіи, что означенные пороки не 
задѣваютъ волокнистаго слоя (дермы) кожи, а ограничиваются лишь 
лицевымъ слоемъ. Удаленіе лица для сокрытія пороковъ его или при-
крываніе ихъ аппретурою безусловно воспрещаются. 

15) П о бахтармѣ голенищъ допускаются: подрѣзи, подбоины и 
подсочины въ томъ случаѣ, если эти пороки не глубже ^/4 толщины 
кожи. Голенища сильно однобокія не принимаются. 

Однобокость повѣряется, складывая голенище по длинѣ пополамъ, при 
чеыъ не требуется, чтобы верхъ голенища былъ одинаковой толщины съ низомъ» 
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16) Всѣ сказанные пороки допускаются, если они не сгруппи-
рованы въ одномъ мѣстѣ, а разбросаны по поверхности голенища и 
приходятся на кожѣ толстой и плотной, а не тонкой и слабой. В ъ 
мѣстѣ вырѣза для головки всѣ пороки допускаются. Оспины въ 
полосѣ между подклейкой и нижнимъ краемъ голенища, при условіи 
хорошаго ихъ зарубцеванія, допускаются въ количествѣ не болѣе 
2 0 штукъ. В ъ части же голенища, находящейся подъ подклейкой, 
въ неограниченномъ количествѣ. 

17) Вываливающіяся оспины, оспины съ темнымъ пятномъ по-
средине не допускаются. 

18) Брюшная часть кожи, а также ровная (безъ складокъ) па-
швна допускаются въ верху голенищъ на ^/з длины ихъ, если онѣ 
достаточно плотны и крѣпки, т. е. не разрываются руками, если не 
имѣютъ одутловатаго лица и если лицо не отстаетъ отъ волокнистаго 
ихъ слоя. Голенища съ дряблою брюшиною и со слабою пашиною 
не допускаются къ пріему. 

19) Вѣсъ голенищъ, относимый къ 18% влажности, долженъ 
быть: 

Сыпного корьевого дубленія: 

ГвардеЁскихъ. Ариейсвихъ. 

не менѣе 57 зол. 52 зол. 
не болѣе 8 0 „ 75 

Смѣшаннаго и барабаннаго дублѳнія: 

не менѣе 6 0 зол. 55 зол. 
не болѣе 8 0 75 

Размѣры голенищъ не менѣе: 

ГвардейсЕихъ. Армейсвихъ. 

высота. . 113/4 верш. Ю^А верш. 

- р " » ( : : 

Б. Подшивка подъ голенища сапогъ. 

Подшивка подъ голенища сапогъ должна быть изготовляема изъ 
юфтовой кожи или конины, плотной, продубленной, съ хорошо очи-
щенной бахтармой, безъ сквозныхъ подрѣзей и плѣсени. Подшивка, 
выкроенная изъ плотнаго крѣпкаго и вообще доброкачественнаго 
спилка, съ гладко строганной одной его стороной и подстроганной 
другой—допускается къ пріему. 

Размѣры подшивки не менѣе: ширина вверху ЮѴ» верш., внизу 
ѲѴг верш.; длина 5 верш.; вѣсъ не менѣе 19 зол. при 18®/о влаж-
ности. Подшивка можете состоять изъ одного цѣлаго куска или быть 

Опредѣляемаго по шаблону для сапога меньшаго роста. 
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составной, но не болѣе какъ изъ 3 -хъ частей, при чѳмъ, въ случаѣ 
треугольныхъ надставокъ, таковыя должны приходиться въ нижней 
части подшивки. Сшибка должна производиться машиннымъ швомъ 
въ строчку льняною прочною ниткою. Край подшивки долженъ идти 
параллельно строчкѣ, на разстояніи не болѣе i/s вершка отъ строчки. 

Условія йспытаній передовъ и голенищъ. 

1) Переда и голевиіца не должны давать по лицу, при сгибаніи 
кожи вчетверо (сжимая пальцами на ^/g вершка ниже сгиба) зна-
чительной садки, т. е. глубокихъ трещинъ, провикаюіцихъ до волок-
нистаго слоя; незначительная же садка лица кожи при этой пробѣ 
не составляетъ причины брака товара. 

2) Переда и голенища должны быть выкраиваемы изъ хорошо 
продубленной кожи, что узнается помѣш;еніемъ срѣза кожи, толщи-
ною въ два миллиметра, въ пробирку съ воцой (25 куб. сант.), под-
кисленной каплей—двумя уксусной кислоты Отсугствіе явно жел-
той или бѣлой полосы между лицевой и бахтармяной сторонами по-
казы ваетъ на дубность кожи. 

3) Опредѣленіе влажности, минеральныхъ веществъ, золы, жира, 
вымываемыхъ веществъ, солей сѣрной кислоты и веевозможныхъ 
утяжелителей, а также условія пріема изложены въ инструкціи, объ-
являемой при условіяхъ на поставку сапожнаго товара для войскъ. 

Б J Жесткій сапожн ы й товаръ. 

Кожа, идущая на жесткій сапожный товаръ, должна имѣть 
слѣдующій составъ: 

воды не болѣе 18% 
золы не болѣе 1,5% 
жиру не болѣе 1% 
вымываемыхъ органическихъ и неор-

ганическихъ веществъ не болѣе 14% 

65,5% 
кожевого 

КОЖИ не менѣе 65,5% в дубилЬНАГО КОЖИ не менѣе 65,5% 
веществъ. 

IW 

сахаристыхъ веществъ не болѣе 1,5% 
по спос. Бад 

ЗОз не болѣе 0,36% ланда (Пес-
слера н Слюй-

тера). 

При этой пробѣ края сгибовъ, равно какъ и верхушка, не выравни-
ваются, а образующаяся шишечка не сжимается пальцами. 

2) 30% крѣпости. 
При наличности другой, влажности производится ея переучетъ. 
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Всѣ другія вещества, могущія оказаться въ предъявляемомъ къ 
сцачѣ жесткомъ товарѣ, должны разсматриваться какъ ненужные 
утяжелители и вредители и такой товаръ пріему не подлежитъ 

При выдѣлкѣ жесткаго сапожнаго товара для войскъ воспре-
щается употребленіе: а) минеральныхъ кислотъ, б) какихъ бы то ей 
было отбѣливаіощихъ средствъ, в) памазываніе съ бахтармы мине-
ральными веществами и г) окрашиваніе съ цѣлыо маскировки на-
ружныхъ пороковъ. Ыалетъ дубильнаго порошка валоніи допускается. 

Л) Подошвы. 

1) Подошвы должны быть изъ толстой, плотвой, чисто омязд-
ренной, хорошо продубленной и надлежаще прокатанной кожи. 

2) Подошвы долншы быть выкраиваемы изъ хребтовыхъ и боко-
выхъ частей кожи, но отнюдь не изъ полъ, а также не изъ цѣлаго 
воротка, легко отличііемаго по складкамъ кожи; но если воротковая 
часть кожи будетъ занимать не болѣе Ѵз длины подошвы, при над-
лежащей плотности и доброкачественности кожи, то такой ьыкрой 
подошвы допіускается, если складки воротка будутъ неглубокія и въ 
разглаженномъ видѣ. 

3) Подошвы должны быть предъявляемы къ сдачѣ дѣлюшками 
отъ одной полупары до шести паръ, при чемъ полупарная подошва 
допускается къ пріему въ размѣрѣ 5% всего заподряженнаго коли-
чества. 

4) При пріемѣ подошвъ допускаются: а) подрѣзи поверхностныя 
(не глубіке четверти толщины кожи) въ числѣ не болѣе 2 на одну 
подошву; G) поверхностныя незначительныя ломины; в) небольшія 
безличины, если подъ ними кожа плотная, а не рыхлая; г) заросшіе 
рубцы и роговины и д) вполнѣ заросшее тавро у края ширины 
подошвы на протяікеніи одного вершка длины. Свищи въ подошвѣ, 
незаросшіе рубцы и роговины, а равно подсочины, цѣлое тавро и 
болячки не допускаются вовсе. 

5) Предъявляемыя къ сдачѣ дѣлюшки подошвъ должны быть въ 
чистомъ видѣ, безъ плѣсени и грязи, какъ съ лица, такъ и съ 
бахтармы. 

6) Наимеыьшіо размѣры и вѣсъ одной полупары подошвъ должны 
быть слѣдующіе: ширина не мепѣе 2Ѵ2 верш.; длина не менѣе 
6Ѵ2 верш.; вѣсъ при 18''' влажности не менѣе 39 золотниковъ; 
толщина не менѣе 0,4 сантиметра съ допускомъ, въ нѣкоторыхъ 
мѣстахъ, 0,37 сантиметра. 

О Подошвенная ісожа, идущая на изготовленіе издѣлій изъ нея, каковы: 
задники, набойки и т. д., долл<на имѣть указанный составь и отсутствіе утяже-
лителей. 

Намазываніе отражается на количествѣ золы въ кожѣ; если это коли-
чество не превышаетъ установленной нормы, то кожа считается не намазанной. 
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Б) Подметки. 

Подметки по качеству и выдѣлкѣ кожи должны соотвѣтствовать 
всѣмъ требованіямъ, установленнымъ для подошвъ. Выкрой подметокъ 
изъ воротка не допускается. 

Подметки должны быть предъявляемы къ сдачѣ дѣлюшками отъ 
одной полупары до восьми паръ. Полупарныя подметки допускаются 
къ пріему въ размѣрѣ 5 % всего заподряженнаго количества. 

Наименьшіе размѣры и вѣсъ одной полупары подметокъ должны 
быть слѣдующіе: ширина не менѣе 2Ѵ2 вершковъ; длина не менѣе 
ЗѴ2 вершковъ; вѣсъ при 187о влажности не менѣе 22Ѵ2 золотниковъ. 
Толщина не менѣе 0,45 сантиметра. 

Изслѣдованіе жесткаго сапожнаго товара. 

1) Дѣлюшка жесткаго товара въ 2 пары кладется лицевой сто-
роной кверху, затѣмъ концы ея заставляютъ скользить по поверх-
ности стола и сводятъ ихъ до длины дѣлюшки такимъ образомъ, 
чтобы кожа образовала надъ столомъ арку или дугу, опирающуюся 
всѣмъ срѣзомъ концовъ на столъ; если при этомъ лицевой слой не 
дастъ трещинъ или дастъ трещины, не проникающія вглубь кожи, 
а лишь ограничивающіяся лицевымъ ея слоемъ, то кожа допускается 
къ пріему. Дѣлюшки меньше 2-хъ паръ, т. е. полуторапарныя, пар-
ныя и полупарныя, пробѣ на сгибавіе не подвергаются. 

2) Подошвы и подметки выкраиваются изъ продубленной кожи. 
Для опредѣленія продубленности отъ края дѣлюшекъ отрѣзываются 
острымъ ножемъ 3—4 полоски кожи, толщиною 1^/2 миллиметра, изъ 
которыхъ крайняя, наружная, откидывается, а остальныя помѣщаются 
въ пробирку съ водой (25 куб. сант.), подкисленной 1 - 2 каплями 
уксусной кислоты 1). Спустя 80 минутъ полоски осматриваются, при 
чемъ допускаются къ пріему тѣ подошвы и подметки (при условіи 
полной ихъ добротности), у которыхъ, на взятыхъ отъ нихъ полоскахъ 
кожи, обнаруживается сѣтка перламутроваго вида изъ бѣлесоватыхъ 
и сѣрыхъ волоконъ, переплетающихся между собой. 

Недодубъ, обнаруживаемый при такомъ испытаніи въ видѣ сплош-
ной желтоватаго и бѣлаго цвѣта полоски (живца) въ серединѣ срѣза, 
а также непродубъ въ видѣ темной роговидной полосы (закала) не 
допускается и такія подошвы и подметки подлежатъ обязательному 
забракованію. 

3) Намокаемость (напитаемость) водою подошвъ и подметокъ 
допускается не болѣе 507о отъ ихъ вѣса. 

4) Опредѣленіе влажности, намокаемости, минеральныхъ веществъ, 
золы, жира, вымываемыхъ веществъ, солей сѣрной кислоты и все-
возможныхъ утяжелителей, а также условія пріема изложены въ 
инструкціи, объявляемой при условіяхъ на поставку сапожнаго товара 
для войскъ. 

80% крѣпости. 
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Техническое изслѣдованіе кожи. 
(Утверждено Главнымъ йнтендантомъ 15 Декабря 1911 года)* 

I. 

Взятіе пробы. 

Изъ предназначенныхъ для техническаго испытанія отдѣльныхъ 
прѳдметовъ сапожнаго товара^ взятыхъ изъ предъявленной къ сдачѣ 
партіи, вырѣзается изъ каждаго отдѣльнаго предмета одинаковое, 
необходимое для испытанія, количество кожи и помѣщается въ ши-
рокогорлую банку съ притертой пробкой. ІІри производствѣ ниже-
указанныхъ испытаній отъ каждаго отрѣзка берется поровну проба 
для измельченія соотвѣтственнымъ образомъ и надлежаіцаго пере-
мѣшиванія,что дастъ возможность получить средніѳ выводы изслѣ-
довавія. 

И. 

Опредѣленіе влажности. 

Для опредѣленія влажности кожи взятый для изслѣцованія 
образецъ изрѣзывается на мелкіе кусочки размѣрами, приблизительно, до 
одного миллиметра толщиною и трехъ миллиметровъ длиною. Кожа, нарѣ-
занная кусочками, тщательно перемѣшивается и помѣщается въ сухую 
банку съ притертою пробкою. Далѣе взвѣшивается чистая, вымытая 
дистиллированной водой, совершенно высушенная и вполнѣ охлаж-
денная въ эксикаторѣ, тонкостѣнная широкая банка съ притертою 
пробкою, объемомъ около 20 куб. сант. 2). Затѣмъ въ этой банкѣ 
отвѣшивается нарѣзанная кожа, въ количіествѣ 10 гр., съ точностью 
до 1 миллиграмма и сушится въ желѣзномъ воздушномъ шкафѣ при 
100—105° С, до постояннаго вѣса, на что обыкновенно требуется 
jteHb—два Do вынутіи изъ сушильнаго шкафа горячей банки съ 
кожею необходимо дать ей вполнѣ охладиться въ эксикаторѣ и 
лишь затѣмъ приступить къ взвѣшиванію. Потеря въ вѣсѣ и пока-
жетъ количество воды. 

1) Если опредѣленіе влажности кожи производится не тотчасъ же по взятіи 
пробы, то ее надо помѣщать, разрѣзая въ случаѣ надобности на части, въ воз-
духонепроницаемый сосудъ, напр., банку съ притертой пробкой. Опредѣленіе 
влажности по вынутіи образца изъ банки, должно производиться тотчасъ же. 

2) Можно брать обыкновенный стаканчикъ 20—25 куб. сант., предвари-
тельно тщательно вымытый дистиллированной водой, высушенный въ сушильномъ 
шкафу и охлажденный затіімъ въ эксикаторѣ. 

Если въ сушкѣ дѣлается перерывъ, то банка вынимается изъ сушиль-
наго шкафа и помѣшается въ эксикаторъ съ сѣрной кислотой (уд. вѣсъ 1,84) 
или хлористымъ кальціемъ свѣже-прокаленнымъ. 

На это требуется часа полтора. 
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Лримѣръ. 
Вѣсъ банки съ пробкою 23,273 гр. 

д и кожею . 33,273 
навѣски до сушки (слѣдовательно) 10,000 
съ пробкою и кожею послѣ сушки 31,637 
навѣски послѣ сушки . . . . 8 ,364 „ 

Потеря навѣски въ вѣсѣ (10,000 — 8,364) равна. 1,636 
10,000 гр. коліи содержали 1,636 гр. воды. 
100,000 „ 16,360/0 
Такиіиіэ образомъ выходитъ, что испытуемая кожа содержала 

16,367о влажности. 
Сапожный товаръ, имѣющіи менѣе 18% влажности принимается 

съ соотвѣтствующимъ пониженіемъ нормы вѣса. 
Примѣръ'. 
Исчисленіе скидки производится, руководствуясь слѣдующими 

сЬображеніями. 
Пусть влажность сапожнаго товара оказалась равной 16,5%' 

Каковъ долженъ быть при этой влажности минимальный допустимый 
вѣсъ ПОДОШВЫ; если онъ для нея установленъ въ 39 зол., при 18% 
влалшости? 

При влажности 18% въ 100 вѣс. частяхъ кожи содержится 
18 вѣсовыхъ частей воды и 82 вѣс. части безводнаго вещества кожи. 
Слѣдовательно, количество веиіества кожи въ 39 зол. подошвы, при 
влажности ея 18%, определится изъ пропорціи 

100 _ 82 8 2 X 3 9 
gg — ^ откуда X = = о 1,98 іюлотн. 

При влалшости 16,5* '̂ въ калсдыхъ 100 вѣсовыхъ часгяхъ колш 
содержится 83,5 вѣс. частей безводнаго вещества колги. Следовательно, 
для того, чтобы получить изъ этой кожи 31,98 зол. безводнаго веще-

31 ,98X100 

ства колш, надо взять водной кожи уд = Й8,29 зол., т. е. мини-
мальный допускаемый вѣсъ одной полупары подошвы при 16,5*^/0 
влажности будетъ равенъ 38Ѵ4 зол. 

III. 

Опредѣленіе минеральныхъ веществъ (золы). 

Опредѣленіемъ золы имѣготъ цѣлью установить небрежное веденіе 
зольныхъ и водяныхъ работъ или наличность въ товарѣ минераль-
ныхъ утяжелителей. 

Для опредѣленія количества золы берутъ кусочки, мелко нарѣ-
занной, а не измельченной на мельницѣ, колеи въ бильшинствѣ слу-
чаевъ изъ тѣхъ, которые приготовлялись лля опредѣленія влажности. 
Затѣмъ, въ чистомъ прокаленномъ, въ эксикаторѣ охлалсденномъ 

М т . е. прокипяченномъ въ азотной кислотѣ или прокаленномъ съ кислымъ 
сѣрно-кислымъ каліемъ и, затѣмъ, хорошо проыытомъ и прокаленномъ. 
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И затѣмъ взвѣшанномъ, объеыомъ около 50 куб. сант., фарфоровомъ 
тиглѣ точно отвѣшиваютъ 5 гр. кожи и вполнѣ сжигаютъ—вре-
вращаютъ въ золу. Прокаленный остатокъ, растворенный послѣ 
взвѣшиванія въ слабой соляной кислотѣ, не долженъ оставлять 
частичекъ угля. Сжиганіе кожи должно производиться возмож-
но медленнѣе, сначала на маломъ пламени, дабы не вспучилось 
содержимое тигля и не произошло потери возгоняющихся щелоч-
ныхъ солей, а также потери легкой золы, могущей быть легко увле-
ченной воздушнымъ теченіемъ, образуемымъ пламенемъ горѣлки около 
тигля. Рекомендуется время отъ времени нагрѣваніе тигля прерывать. 
Когда содержимое тигля становится по всей массѣ бѣлымъ, тогда по 
охлажденіи з) прибавляютъ каплю насыщеннаго раствора азотно-кис-
лаго аммонія и затѣмъ вновь осторожно иродолжаютъ прокаливаніе 
до достиженія полнаго сожженія органическаго вещества, т. е. до 
полученія постояннаго вѣса (золы сѣро-бѣлаго цвѣіа). Послѣ этого 
тигель, еще теплый, переносится въ эксикаторъ и по охла-
жденій взвѣшивается. Послѣдній вѣсъ минусъ вѣсъ пустого тигля 
и соотвѣтствуетъ количеству минеральньтхъ веществъ, содержащихся 
въ навѣскѣ кожи, 

Примѣръ 1. 

Вѣсъ пустого тигля . . . . . 23,984 гр. 
тигля и кожи (влажность 16,о6%) 28,984 „ 

Навѣска кожи . . 5,С00 
Вѣсъ тигля и золы(минеральныя вещества) 24,014 „ 

„ золы . . . 0 ,030 „ 
т. е. 5 гр. кожи содержать 0,080 гр. золы, такимъ образомъ, золы 

въ кожѣ съ влажностью 16,36о/о содержится 0,6%. 

Примѣръ I I . 

Пересчетъ количества золы, при влажности кожи IS* '̂ 
100 вѣсовыхъ частей при 16,ІІ6 ВѢСОВЫХЪ частяхъ влаги содер-

жать 0,6 вѣсовыхъ частей золы, слѣдовательно: 100—16,36 вѣсо-
выхъ частей сухой кожи содержать 0,6 вѣсовыхъ частей золы, 
1 вѣсовая часть сухой кожи=-7^^-^,б7зб^®'^^^®ихъчастейзолы,100вѣ-
совыхъ частей при 18Ѵо влаги содержать X вѣсовыхъ частей золы, 
слѣдовательно: 

Можно употреблять и платиновые тигли, но въ такомъ случаѣ надо, 
особенно быть осторожньшъ и накаливать ихъ верхнимъ неблестящимъ пламенемъ 
иначе образуется углеродистая платина. 

Нельзя для обзаливанія допускать прокаливаніе [остатка на пламени 
паяльной лампы. 

Несоблюденіе этого условія [ведетъ къ вспышкѣ и разбрасыванію содер-
жимаго тигля. 

Для охлажденія платиноваго тигля достаточно 20 минутъ; для фарфоро-
ваго тигля 45 минутъ. 
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1 вѣсовая часть сухой кожи содержитъ=[оо_^^вГ^золы. 
Такъ какъ въ томъ и въ другомъ случаѣ количество золы одно 

и то же, мѣняется лишь количество влаги, то: 

і о о - ^ , з б ^ ібо=і8Г откуда X = "юо^б.зб х О , 6 = 0 , 5 8 7 о или общая 
формула X = '̂Дѣ m—влага, а—7о золы при этой влагѣ и 
п—влага, на которую перечисляемъ и X—искомая зола при этой влагѣ. 

ТУ 

Опредѣленіе жира. 

Для опредѣленія содержанія жира отвѣшиваются точно 20 гр. 
молотой кожи (описаніе мельницы см. ниже) и, не высушивая ее, 
экстрагируютъ въ аппаратѣ Сокслета (описавіе см. ниже) сѣроугле-
родомъ, бензиномъ или петролейнымъ эѳиромъ до полнѣйшаго 
извлеченія жира. Кожаный порошокъ вносится въ аппаратъ или въ 
бумажной гильзѣ, или же въ стеклянномъ цилиндрѣ, открытомъ съ 
одного конца, а съ другого завязанномъ проницаемой для сѣроугле-
рода матеріей. 

Лучше всего служитъ стеклянный цилиндръ 12—15 сант. длиною 
и ЗѴ2 сант. діаметромъ; одинъ конецъ его закрывается сперва плотной 
фильтровальной бумагой, а затѣмъ шелковой сѣтчатой тканью. Бумага 
и ткаиь прикрѣпляются къ цилиндру съ помощью мѣднаго кольца, 
образуя такимъ образомъ какъ бы дно цилиндра. Цилиндръ или 
гильза, послѣ введенія кожанаго порошка, дномъ внизъ вносится въ 
экстракціонный аппаратъ, послѣ чего начинается экстрагированіе. 
При употребленіи растворителя надо его прецварительно перегнать 
и первый и послѣдній отгоны отбросить, а взять лишь средній и 
хранить его въ темномъ и прохладномъ мѣстѣ. При употребленіи 
экстрагируемыхъ жидкостей, опасныхъ въ пожарномъ отношеніи, 
необходимо соблюдать большую осторожность въ обращеніи съ ними 
и отнюдь не производить экстрагироваеіе на голомъ огнѣ, а только 
при помощи водяной бани. Экстрагированіе, при которомъ жиръ и 
жироподобныя вещества ^переходятъ въ растворъ, длится не менѣе 
3—4 часовъ. 

Указанное время считается достаточнымъ, чтобы весь жиръ изъ 
кожи перешелъ въ растворъ и находился въ растворителяхъ. Остав-
шійся послѣ экстрагированія въ гильзѣ кожаный порошокъ осторожно^ 
безъ потери, переносится въ плоскую фарфоровую чашку и при 
умѣренаомъ нагрѣваніи подъ тягою освобождается на водяной банѣ 
отъ летучихъ веществъ (остатка растворителя). Полученное такимъ 
образомъ кожевое вещество послужитъ для опредѣленія вымываемыхъ 
веществъ. 

О Петролейный эѳиръ имѣется въ продажѣ спеціально для эистрагированія 
съ температурою кипѣнія 50—60" С. 
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Для лучшаго убѣжденія въ полнотѣ извлеченія жира изъ кожи, 
по истеченіи указаннаго выше времени, принимаютъ стекающую 
каплю растворителя изъ аппарата Сокслета на чистый листъ писчей 
бумаги и наблюдаютъ, не останется ли жирное пятно послѣ испа-
ренія растворителя. Если получится жирное пятно, то экстрагиро-
ваніе продолжаютъ еще нѣкоторое вреімя. По окончаніи экстрагиро-
ванія изъ колбочки, въ которой находятся извлеченный изъ кожи 
жиръ и растворитель^—послѣдній отгоняется посредствомъ холодиль-
ника на водянсй банѣ, а колбочка съ жиромъ сушится въ сушиль-
номъ шкафу при 100 — 105® С. до постояннаго вѣса, на что требуется 
2 — 3 часа. Процентное содержаніе жира вычисляется общепринятымъ 
путемъ. 

Лримѣрь, 
2 0 гр. порошка кожи, съ содержаніемъ воды 1 6 , 3 6 7 о , послѣ 

экстрагированія дали жира: 
колбочка съ жиромъ 23,493 гр. 

5, пустая . . . 23,411 „ 
ж и р а . 0,082 гр. 

20 гр. кожи содержатъ 0,082 г р. жира, слѣдовательно, количе-
ство жира въ кожѣ 0,4%. 

Кожа содержала при указанной влажности (16,36о/о) 0,4о/о жира, 
а въ безводномъ ея состояніи будетъ X = 0,48о/о жира, 
при 18% влажности X == 0,39% жира. 

Y 

Опредѣленіе органическихъ и неорганичеснихъ вымываемыхъ веществъ. 

Свободный отъ жира порошокъ, оставшійся отъ 20 гр. послѣ 
опредѣленія жира и полнѣйшаго удалевія растворителя, вносится 
осторожно, безъ потери, въ Коховскій экстракціонный аппаратъ 
(описаніе см. ниже), который затѣмъ наполняется водою и оставляется 
на 20 час. для того, чтобы кожа могла размокнуть. Затѣмъ порошокъ 
экстрагируютъ водою, при комнатной температурѣ, въ продолженіе 
Г / з — 2 час., до ]. литра. Отъ литра промывной жидкости, послѣ 
взбалтыванія, берутъ 200 куб. сант. (4 гр. кожи) и выпариваютъ въ 
фарфоровой чашкѣ; оетатокъ сушится при 100® С. до постояннаго 
вѣса и, по охлажденіи въ эксикаторѣ, взвѣшивается. Этимъ опре-
дѣляется количество вымываемыхъ органическихъ и неорганическихѵ 
івеществъ. 

Пргімѣръ. 
Чашка съ вымываемыми веществами 30,039 

пустая 27,797 

сѵхого остатка 0,242 
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Т. е. 4 гр. взятой кожи, съ влажностью 16,36%, дали вымываемыхъ 
органическихъ и неорганическихъ веществъ 0 ,242 гр. или по про-
порціи X = = 6,05%. 

УІ. 

Опредѣленіе количества, находящейся въ кожѣ, сѣрной кислоты и ея солей. 

Въ кожѣ содержатся: 1) сѣра кожевого вещества, въ количествѣ 
0,17% 80з , считая на безводную кожу, что составить при 18% влаж-
ности кожи—ОД47о SO3. 

2) Оѣрнокислыя соединенія, связанныя съ минеральными ве -
ществами,—не летучія. 

Щ Сѣрнокислыя соединенія свободныя, т. е. свободная сѣрная 
кислота, летучія сѣрнокислыя соединенія и разлагаемыя органическія 
соединенія. 

Поэтому въ кожѣ опредѣляютъ: 
а) общую сѣрную кислоту, въ составъ которой входятъ всѣ три 

вышеприведенныя подраздѣленія; 
б) связанную кислоту, т. е. сѣрнокислыя [соли, не^^'улегучиваю-

щіяся при сжиганіи; 
в) „свободную кислоту", которая вычисляется какъ разность 

величинъ а и б и еще минусъ 0,17 80з (сѣра кожевого вещества). 
Опредѣленія эти производятся или по методу, предложенному 

Песслеръ-Слюйтеромъ -') или по способу Шредера. 
А. Для опредѣленія по способу Песслера, 10 гр. кожи смачи-

ваютъ 10 к. с. 10% химически чистаго (свободнаго отъ солей сѣрнож 
кислоты) раствора кальцинированной соды, затѣмъ высушиваютъ и 
сжигаютъ. Сжиганіе должно производиться при возможно низкой 
температурѣ, чтобы не получилось потерь отъ возгона сѣрно-натровой 
соли. Оно производится при помощи спиртовой лампочки (Вартеля 
горѣлки), такъ какъ свѣтильный газъ содержитъ сѣру. При сжиганін 
полезно прибавлять къ кожѣ окись кобальта, вслѣдствіе чего про-
должительность сжиганія значительно сокращается. Полученную золу 
растворяютъ въ горячей водѣ, прибавляютъ, для окисленія образовав-
шагося сульфита, по каплямъ бромной воды до полученія желтоватаго 
оттѣвка послѣ взбалтыванія; затѣмъ подкисляютъ соляной кислотой и 
прибавляютъ къ кипящей жидкости, по каплямъ, кипящій-же растворъ 
хлористаго барія для осажденія сѣрнокислыхъ соединеній въ видѣ 
сѣрнокислаго барія, по количеству когораго и опредѣляется общее 
количество сѣрной кислоты находящейся въ 10 гр. кожи. 

Послѣ стояпія не менѣе 12 час. осадокъ. сѣрнокислаго барія 
тщательно промывается многократнымъ кипячевіемъ и декантирова-

0 Отдѣльно неограническія вещества не опредѣляіотся, потому что утя-
желеніе кожи отчасти контролируется при опредѣленіи золы. 

-) Видоизмѣкеніе метода Балланда и Мальжана. 
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віѳмъ 1), отфилі.тровывается и высушивается вмѣстѣ ст. фильтромъ; 
затѣмъ осадокъ осторожао снимается съ фильтра и помѣщается въ 
тигель. Фияьтръ обвертывавгся платинового проволокою и сжигается 
горѣлкою надъ тиглемъ; полученная зола отъ фильтра помѣщчется въ 
тотъ же тигель и увлажняется каплей азотной кислоты; затѣмъ все 
содержимое тигля осторожно прокаливается до темнокраснаго ка -
ленія. 

Послѣ остуживанія въ эксикаторѣ, тигель съ полученнымъ сѣрно-
кислымъ баріемъ (BaS04) взвѣшиваюгъ и, вычитая тару тигля, полу-
чаютъ вѣсъ чистаго сѣрнокислаго барія. Такъ какъ каждыя 233 вѣс-
части BaS04 содержать въ себѣ 8Э вѣс. частей 80з то, слѣдовательно, 

80 
1 вѣс. часть Ва804Іотвѣчаетъ ^ з = 0 ,343 вѣсовымъ частямъ 80з-

Поэтому умноженіе вѣсового количества полученнаго BaSOi на 
€ , 3 4 3 и дастъ вѣсовое количество заключающагося въ немъ 
которое и можетъ быть выражено въ °/о по отношенію къ вѣсу кожи 
нормальной влажности или же безводной. Такъ. папримѣръ, если изъ 
10 гр. кожи, влажности 1 6 , 3 ' і 7 о , было получено 0 ,084 гр. BaSO^, то 
этому количеству BaS04 огвѣчаетъ 0 ,084 х 0 ,343 = 0 ,029 гр. 80з , 
т. е. кожа при влажности 1 6 , 3 6 7 о будетъ содержать 0,29Ѵо 80з . 

При влажности въ 18Ѵо кожа будетъ содержать 0,28о/о SOs. а 
въ безводномъ состояніи 0,34°/о 80з . 

Послѣ опредѣленія содержанія общей сѣрной кислоты (SOs) 
сжигаютъ 10 гр. той же кожи, но безъ прибавлетл соды, а въ осталь-
номъ поступаютъ какъ изложено выше. Это опредѣленіе даетъ коли-
чество свпзанпой сѣрной кислоты, выраженное въ 80з. Если изъ раз-
ности между найденными вь обоихъ опредѣленіяхъ количествами сѣр-
ной кислоты (общее количество сѣрной кислоты минусъ связанная 
<5ѣрная кислота), выраженной въ 80з . отнять содержащееся въ кожѣ 
количество сѣры (0,177о 80з). то результатъ дастъ содержаніе сво-
бодной сѣрной кислоты, выраженной тоже въ 80з. 

Б . Опредѣленіе общаго количества сѣрной кислоты, находящейся 
въ видѣ сѣрнокислыхъ соединеній по способу Шредера. 

Сущность способа заключается въ слѣдующемъ'- 20 гр. измель-
ченной въ порошокъ кожи переносятся осторожно, безъ потери, въ 
литровую колбу, заливаются 750 к. с. І7о соляной кислоты (30 к. с. 
соляной кислоты уд. вѣсъ 1,125 и 720 к. с. воды) и оставляютъ 
стоять въ теченіе 24 час. при температурѣ 30 —40° С. Послѣохлаж-
денія въ колбу добавляютъ дистиллированной воды ровно до черты 
(до 1,000 к. с.) и жидкость фильтруютъ черезъ плотный фильтръ. 

Для опредѣленія общаго количества сѣрной кислоты (въ пере-
водѣ на SJ3), находящейся въ кожѣ, беруть 250 к. с. отфильтрован-

Декантировочныя промывныя воды пропускаются черезъ фильтръ, на 
которомъ впослѣдствіи будетъ осадокъ. 

Слѣдуетъ употреблять для этого спеціальные фильтры, такъ какъ черезъ 
обыкновенные фильтры осадокъ очень легко проходить. Рекомендуются фильтры 
еъ извѣстныиъ содержаніемъ золы (фильтры Шлейхера и Шюля № 589 съ 
синей лентой). 
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ВОЙ ЖИДКОСТИ (отвѣчающіе 5 гр. кожи данной влажности), выпари-
ваютъ ихъ досуха въ платиновомъ тиглѣ, вмѣстимостью 50 к. с.;, 
аатѣмъ остатокъ напитываютъ 25 к. с. 10о/о содового раствора (хими-
чески чистаго), снова выпариваютъ и высушиваютъ досуха, озаливаютъ» 
обрабатываютъ бромной водою и растворяютъ въ одно-процентной 
соляной кислотѣ, чюбы жидкость была только слабо кислой. Въ 
кипящей ключомъ жидкости сѣрная кислота осаждается растворомъ 
хлористаго барія (химически чистаго) въ видѣ сѣрнокислаго барія. 
Осадокъ, послѣ стоянія не менѣе 12 час. и многократнаго промыванія 
декантаціей, отфильтровывается, промывается окончательно, высуши-
ваеіся и сжигается вмѣстѣ съ фильтромъ въ платиновомъ тиглѣ при 
постепенномъ прокаливаніи до вишнево-краснаго калевія (отнюдь не 
на пламени паяльной лампы). Затѣмъ опредѣляютъ вѣсъ осадка сѣр-
нокислаго барія и умноженіемъ полученнаго вѣса наО,313 получаютъ 
вѣсъ заключающагося въ немъ 80з, который и можетъ быть послѣ 
этого выраженъ въ 7о. 

ІТримѣръ. При вышеуказанной обработкѣ 250 к. с. фильтрата, 
отвѣчающаго 5 гр. кожи (влажности 1 < ' ) , 3 6 % ) , получено 0,0084 гр. 
BaSOi, что отвѣчаетъ 0 , 0 0 8 4 x 0 , 3 4 3 = 0 , 0 0 2 8 8 гр. S O a ; слѣдовательно, 
5 гр. кожи, при влажности 1 6 , 3 ( : ' % , содержатъ 0,05767о S O s ; прв 
нормальной ( 1 8 Ѵ о ) влажности эта кожа будетъ содержать 0 , 0 5 7 7 о S O s r 

а безводная кожа 0,0697о 80з . 

YII . 

Опредѣленіе глюкозы въ кожѣ. 

Для опредѣленія въ кожѣ глюкозы (патоки) примѣпяется методъ 
возстановленія фелингова раствора. Сущность этого метода такова: 
водная вытяжка О изъ кожи, содержащая растворимыя дубяшія и 
недубящія вещества, пигменты, глюкозу и ей подобныя сахаристыя 
вещества, послѣ выдѣленія осажденіемъ пигментовъ, дубящихъ и н е -
дубящихъ веществъ, кипятится нѣкоторое время со щелочнымъ раство-
ромъ виннокислой оквси мѣди для возстановленія ея до закиси мѣди 
сахаристыми веществами вытяжки. Отфильтрованный осадокъ закиси 
иѣди въ свою очередь возстанонляется струею обезвоженнаго водо-
рода до металлической мѣди, по вѣсу которой.и вычисляется коли-
чество глюкозы, находившейся въ растворѣ, а слѣдовательно, и въ 
кожѣ. Изъ вышесказаннаго явствуетъ, что работы по выполненію 
анализа разбиваются на двѣ группы: 1) на удаленіе дубящихъ и н е -
дубящихъ веществъ изъ кожной вытяжки путемъ осажденія ихъ и 
2) на обработку затѣмъ этой жидкости фелинговымъ растворомъ. 

Удаленге изъ кожной вытяжки пигмептовъ, дублщихъ и тдубм-
щихъ веществъ. 

Можетъ служить остатокъ отъ литра вытяжки, полученной для опредѣ-
ленія вымываемыхъ веществъ. 
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Приготовленіе растворовъ: 
а) Растворъ соли уксуснокислаго свинца. 
Берутъ 300 граммъ соли уксуснокислаго свинца (химически 

чистаго), хорошо растираютъ въ ступкѣ съ 100 гр. чистаго свинцо-
ваго глета (окиси свинца) и 50 куб. сант. воды; нагрѣваютъ на во-
дяной банѣ съ пополненіемъ испаряющейся воды, при частомъ по-
ігЬшиваніи стеклянной палочкой до тѣхъ поръ, пока вся эта ка-
шеобразная масса не сдѣлается бѣлою, и затЬмъ, сливъ въ литровую 
колбу, по охлажденіи жидкости, доливаютъ дистиллированной водой 
колбу до черты; дають содержимому колбы хорошо осѣсть, отстояться, 
и затѣмъ фильтруютъ. Отфильтрованный растворъ служить для осаж-
денія дубящизъ и недубящихъ веществъ. 

б) Растворъ сѣрнокислаго натрія. 
Отмѣренный объемъ, напримѣръ, 10 куб. сант. вышеуказаннаго 

раствора соли уксуснокислаго свинца титруется концентрированнымъ 
растворомъ сѣрнокислаго натрія, пока не перестанетъ появляться 
осадокъ; количество раствора, увеличенное про гивъ израсходованнаго 
на титрованіе въ 100 разъ, разводится до 1 литра. Особая точность 
титрованія не имѣетъ большого значенія; однако лучше, чтобы сѣр-
нокислаго натрія было нѣсколько больше въ 1 куб. сант. сгущеннаго 
раствора, чѣмъ это требуется для осажденія свинца въ 1 куб. сант. 
соотвѣтствующаго раствора. 

Приготовленный такимъ образомъ растворъ сѣрнокислаго натрія 
послужитъ длл удалонія изъ кожной вытяжки избытка уксуснокислаго 
свинца, послѣ осажденія въ ней дубящихъ и недубяш.ихъ веп].ествъ. 

в) Полученіе кожной вытяжки. 
Изъ полученныхъ при опредѣленіи вымываемыхъ органическихъ 

и неорганическихъ веществъ 1,000 к. с. водной вытяжки берутъ 
400 куб. сант. и упариваютъ ихъ до 8 0 — 9 0 куб-сант.; охлаждаютъ 
и доливаютъ, разжижая ровно до 100 куб. сант. (что соотвѣтствуетъ 
8 гр. кожи). Эта сконцентрированная вытяжка, по удаленіи изъ нея 
дубящихъ и недубящихъ веществъ, и послужитъ для опредѣленія 
сахаристыхъ веществъ. 

Удаленге изъ кожиьіі вытяэіски тігментовъ^ дубтцихъ и тдубя-
щихъ веществъ. 

1С0 куб. сантиметровъ кожной вытяжки обрабатываются, для 
удаленія (осажденія) дубящихъ и недубящихъ веществъ, въ сухомъ 
стаканѣ 10-ю куб. сант. описаннаго выше уксуснокислаго свинца; 
послѣ хорошаго взбалтыванія жидкость оставляется въ покоѣ въ 
теченіе 15 минутъ и затѣмъ фильтруется черезъ сухой фильтръ въ 
сухую колбочку. Прибавленнаго количества уксуснокислаго свинца 
обыкновенно бываетъ достаточно для полнаго осажденія всѣхъ дубя-
щихъ и недубящихъ веществъ; однако всегда необходимо прибавкою 
нѣсколькихъ капель уксуснокислаго свинца къ маленькой пробѣ филь-
трата убѣждаться въ томъ, что произошло полное выдѣленіе выше-
названныхъ веществъ. Если бы оказалось, что этого не случилось, 
то берутъ новые 100 куб. сант. кожной вытяжки, осаждаютъ уже 
15-ю куб. сант. уксуснокислаго свинца и послѣ хорошаго взбалты-
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ванія и 15 минутеаго стояеія фильтруютъ. Къ 50 куб. савт, этого, 
свободааго отъ дубящихъ и ведубящихъ веществъ, фильтрата (что 
соотвѣтствуетъ П О : 8 = 5 0 : х; х = ^ = 3,636 гр. кожи прибавляютъ 
5 куб. сайт, раствора сѣрнокислаго натрія и послѣ того, какъ сѣрно-
кислый свинецъ осядетъ, жидкость фильтруютъ черезъ сухой фильтръ. 
Свободный отъ пигмента, дубящихъ и недубящихъ веществъ и свие-
цовыхъ солей фильтратъ послужитъ для опредѣленія сахаристыхъ 
веществъ. 

Обработка свободной отъ дубящихъ и недубящихъ веществъ кожтй 
вытяжки фелишовымъ рашворомъ. 

Для опредѣлепія глюкозы (возстановленія окиси мѣди) необхо-
димы растворы: 

1) Растворъ, содержащій въ литрѣ дистиллированной воды 69,2 гр. 
химически чистаго, перекристаллизованнаго, высушеннаго между филь-
тровальной бумагой, мѣднаго купороса. 

2) Растворъ, содерлсащій въ литрѣ дистиллированной воды 346 гр. 
перекристаллизованнаго виннокаменнокислаго калія—натрія (Сегнетова 
соль) и 250 гр. ѣдкаго калія, очищеннаго въ спиртѣ. 

По изготовленіи растворовъ берутъ стаканчикъ, объемомъ около 
200 куб. сант., вносятъ въ него 30 куб. сант. раствора соли мѣди, 
30 куб. сант. щелочной сегнетовой соли и 45 куб. сант. воды. Ста-
канчикъ съ содернѵимымъ доводится, на голомъ огнѣ, до кипѣнія и 
затѣмъ ставится въ кипящую водяную, баню; послѣ этого въ стакан-
чикъ вливаютъ 40 куб. сант. (это соотвѣтствуетъ 2,645 гр.-кожи) 
приготовленнаго ранѣе фильтрата, т. е. кожной вытяжки, лишенной 
дубящихъ и недубящихъ веществъ и пигментовъ. Содержимое ста-
канчика нагрѣвается съ момента внесенія раствора, содержащаго 
глюкозу, точно ijO минутъ, при тщательномъ помѣшиваніи. 

Выдѣлившійся осадокъ красной закиси мѣди переносится на 
взвѣшенный асбестовый фильтръ и съ помощью отсасывающаго насоса 
отфильтровывается и промывается сперва горячею водою, затѣмь 
спиртомъ и, наконецъ, эфиромъ. Для сожженій могущихъ быть въ 
осадкѣ закиси мѣди, небольшихъ количествъ органическихъ веществъ, 
трубочку-фильтръ хорошо накаливаютъ и пропускаютъ послѣ того 
черезъ нее струю сухого водорода, для возстановленія закиси мѣди 
въ металлическую мѣдь. Когда вся закись мѣди перешла въ мѣдь, 
трубку охлаждаютъ, не прерывая тока водорода, пропуская обезво-
женный воздухъ, и взвѣшиваютъ. По найденному количеству мѣди 
отчисляютъ содержаніе сахаристыхъ веществъ. 

Примѣръ: 20 гр. подошвенной кожи экстрагируются 1,000 к. с. 
воды; 400 к. с, вытяжки упариваются до 100 к. е., обрабатываются 
уксуснокислымъ свинцомъ; 50 к. с. полученнаго фильтрата обрабаты-
ваются сѣрнокислымъ натріемъ, отфильтровываются и въ количеств^ 
уже 4 0 только куб. с. обрабатываются фелинговой жидкостью. 

При 15 куб. сант. уксуснокислаго свинца количество кожи будете 
115 : 8 = 50: х; = 3,478 гр. 
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Вѣсъ асбестоваго фильтра съ мѣдью 29,8520 гр. 
29,8485 , 

Вѣсъ мѣди 0,8435 гр. 

8,5 миллиграммовъ мѣди соотвѣтствуютъ по прилагаемой таблицѣ 
3,5 миллигр. сахаристыхъ веществъ. 

2,645 гр. кожи содержать 0,(J035 гр, сахаристыхъ веществъ. 
100 гр. кожи содержать = 0,13% гр. сах. вещ. 
Подошвенная кожа, при влажности 16,86% содержать, слѣдова-

тельно, О,]8% сахаристыхъ веществъ, а въ безводномъ состояніи 
0 ,155 или 0.16%. 

Если кожа утяжелена, какъ это и бываетъ на орактикѣ, не глю-
козою, а мелассою (отбрось сахарнаго производства), то необходимо 
на ряду съ глюкозою сдѣлать опредѣленіе и на мелассу—тростнико-
вый сахаръ. Въ виду того, что послѣдній не возстановляетъ щелоч-
наго раствора мѣди, приходится предаринимать второе опредѣленіе 
сахаристыхъ веществъ, которое производится такъ же, какъ и пер-
вое; разница заключается лишь въ томь, что тростниковый сахаръ 
подвергается предварительно иаверсіи, послѣ чего становится спо-
ообнымъ къ возстановленію щелочнаго раствора мѣди. 

Достигается инверсія тѣмъ, что къ 40 куб. сант. фильтрата, со-
держащаго сахаристыя вещества, прибавляютъ 10 куб. сант. сѣрной 
кислоты ( 1 : 5 ) и нагрѣваютъ полчаса на водяной банѣ; послѣ этого 
кислота нейтрализуется растворомь соды и все переносять осто-
рожно, безъ потери, въ колбочку, объемомъ 100 куб. сант., и доли-
ваютъ дистиллированной водою до 100. Отъ этой, если нужно отфиль-
трованной, жидкости беругъ 50 куб. сайт., что соотвѣтствуетъ 20 куб. 
сайт, при вышеописанномъ опредѣленіи глюкозы, и прибавляютъ къ 
фелинговому раствору. Разница въ вѣсѣ мѣди послѣдняго и перваго 
опредѣленій и даетъ цифру величины инвертированнаго сахара. По-
множеніемъ этого числа на 0 ,95 получается имѣющійся въ кожѣ 
тростниковый сахаръ, который затѣмъ опредѣляется въ процентномъ 
отношеніи. 

Ѵ Ш . 

Опредѣленіе намокаемости кожи. 

Отъ концовъ, взятыхъ на испытаніе, подошвенныхъ и подметоч-
ныхъ дѣлюшекъ )̂ отрѣзаются куски кожи величиною въ 4 квадрат-
ныхъ вершка, надѣваются на крючки изъ проволоки за углы )̂ и 
взвѣшиваются. Послѣ взвѣшиванія на крючкахъ же опускаются въ 
сосуцъ съ дистиллированной водою на 2 часа. 

Индикаторомъ служитъ фенолъ фталеинъ въ спиртѣ (1 часть фенолъ 
фталеина въ 30 частяхъ 90% алкоголя). 

Рекомендуется брать отъ 5,6 или 8 парныхъ дѣлюшекъ. 
Куски кожи, подвѣшенные за углы, лучше обтекаютъ. ^ 
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По истеченіи этого времени куски кожи вынимаются, вѣшаются 
на крючкахъ же на 2 0 минуть для обтеканія О и затѣмъ взвѣши-
ваются. 

Разница въ вѣсѣ, до и послѣ мочки, умноженная на 100 и раз-
дѣленная на первоначальный вѣсъ, покажетъ % содержаніе воды въ 
кожѣ послѣ мочки, при опредѣлечной заранѣе влажности кожи. Н а -
мокаемость испытуемой кожи перечисляется на намокаемость съ нор-
мальной (187о) влажностью кожи по слѣдующему примѣру: если кожа 
имѣетъ 157о влажности и при намоканіи увеличилась на 86®/о, та 
намокаемость х при нормальной (18%) влажности определится изъ 
слѣдующей пропорціи:(18+х) (36 + 1 5 ) = (100—18) : (100—15), откуда 
х - 3 3 , 5 % . 

Описаніе мельницы для измельченія кожи. 

Мельница для измельченія кожи состоитъ изъ двухъ стальныхъ 
рифленыхъ дискавъ, помѣщенныхъ въ металлической коробкѣ, дно 
которой рѣпіетчатое; сверху этой коробки расположена чашка для 
засыпанія кусочковъ кожи. Диски приводятся во вращеніе посред-
ствомъ зубчатой передачи съ рукояткой и маховикомъ. Измельченная 
кожа собирается въ выдвижной коробкѣ деревяннаго ящика, къ кото-
рому и прикрѣплена мельница. 

О п и с а н і е а п п а р а т а С о к с л е т а . 

Экстракціонный аппаратъ Сокслета состоитъ изъ стеклянной 
трубки А, дефлегматора В, обратно холодильника С и колбы D, 
соединяемыхъ между собою какъ показано на рисункѣ. Стеклянная 
трубка А имѣетъ въ длину отъ 12 до 15 сантиметровъ и отъ 3 — 
ЗѴз сант. въ діаметрѣ; одинъ конецъ ея затягивается пропускной 
бумагой и тончайшимъ батистомъ или шелковой сѣткой, прикрѣпляе-
мыхъ къ трубкѣ мѣдной проволокой или обыкновенной ниткой. Въ 
подготовленную такимъ образомъ трубку А всыпается порошокъ 
кожи и трубка затѣмъ помѣщается въ дефлегматоръ В, соединяемый 
однимъ концомъ съ обратнымъ холодильникомъ С; другимъ концомъ 
дефлегматоръ помѣщается въ пробку колбы D, которая наполняется 
растворителемъ, взятымъ въ количествѣ не менѣе 2Ѵ2 объе-
мовъ трубки А. 

Когда аппаратъ собранъ, подъ колбу D подводится водяная 
баня Е. При подогрѣваніи колбы растворитель возгоняется; пары 
его идутъ по трубкѣ Н, сгущаются въ обратномъ холодильникѣ С и 
затѣмъ оттуда, въ видѣ капель, стекаютъ обратно въ дефлегматоръ^ 
попадая въ трубку А; капли растворителя проходятъ при этомъ черезъ 
порошокъ кожи, накапливаются и поднимаются въ дефлегматорѣ В 
до трубки А до тѣхъ поръ. пока по этой трубкѣ, какъ по сифону, 
не стекутъ обратно въ колбу D. но уже вмѣстѣ съ раствореннымъ 
жиромъ. 

Ч Капля воды, которая скопится на нижнихъ углахъ кусковъ снимается 
по истеченіи указаннаго времени фильтровальною бумагою. 
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О п и с а н і е а п п а р а т а К о х а . 

Экстракціонный аппаратъ Коха представляетъ собою обыкновен-
ную банку А объемомъ не болѣе 250 к. с. съ широкимъ горломъ^ 
которое закрывается пробкою, снабженною двумя трубками: одною В^ 
доходящею до дна, а другою С, кончающейся ниже пробки санти-
метра на 2. Конецъ этой трубки затягивается батистомъ. Ь ъ банку 
А вносится 20 гр. порошка кожи и пробка ея съ трубками прочно 
привязывается къ горлу проволокою или бичевкою. Затѣмъ посред-
ствомъ резиновой трубки Е трубка В соединяется съ трубкой а со-
суда D. Трубка С соединяется каучуковой надставкой с съ трубкой 
в, вставляемой въ литровую колбу. Резвновыя соединенія снабжа-
ются зажимами № 1 и № 2. Когда аппаратъ установленъ, какъ по-
казано на чертежѣ, оба зажима ослабляютъ. Вода изъ сосуда J) пой-
детъ по трубкамъ а и В наполнитъ банку А и будетъ подниматься 
до трубки С. Лишь только она ее коснется зажимъ № 2 заверты-
ваютъ. Кожа, благодаря этому, будетъ находиться въ водѣ и подъ 
давленіемъ столбя воды. Черезъ 20 час., когда кожа хорошо намок-
нетъ, зажимъ № 2 ослабляютъ, но лишь настолько, чтобы вода, 
проходя черезъ сжимаеиую имъ гутаперчевую трубку, наполнила 
литровую колбу не ранѣе ІѴ2 и не позднѣе 2-хъ часовъ. 

Таблица для вычисленія количества сахаристыхъ вещѳствъ. 

Й 
>тЧ 

mgr 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
7 

8 
9 

10 
1 1 

12 

13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
2 0 
2 1 
2 2 
23 
2 4 
25 
2 6 
2 7 

mgr 

0 ,4 
0 , 8 
1 .2 
1.6 
2 . 0 

2,5 
2,9 
3 . 3 

3 . 7 

4.1 
4 , 5 

4 , 9 

5.3 
5 . 7 

6 . 1 

6.5 
7,0 
7 . 4 

7 . 8 

8 . 2 
8.6 
9,0 
9 . 4 

9 . 9 

1 0 , 3 
1 0 , 7 
11,1 

mgr 

2 8 

2 9 
30 
31 
32 
33 
3 4 

3 5 

36 

39 
4 0 
41 
4 2 
4 3 

4 4 

4 5 
4 6 
4 7 

4 8 

4 9 

50 
51 
52 
53 
54 

mgr mgr mgr mgr mgr mgr mgr mgr mgr 

1 1 . 6 
1 2 , 0 
1 2 , 4 
1 2 , 9 

13.3 
13.7 
4,1 
1 4 . 6 
15,0 
15.4 
15,9 
16.3 
16.7 
1 7 . 2 
1 7 . 6 
1 8 , 0 
1 8 . 4 
1 8 . 9 

19.3 
19.7 
2 0 . 2 
2 0 . 7 
21.3 
2 1 . 8 
2 2 , 3 
2 2 , 8 
23,3 

5 5 

56 
57 
58 
5 9 

6 0 
6 1 
6 2 

6 3 
6 4 
65 
66 
6 7 
68 
6 9 
70 
71 

7 4 

7 5 
7 6 
77 
78 
7 9 

50 
51 

23,9 
24,4 
24,9 
25,4 
25.9 
2 6 , 4 
2 6 , 9 
27.4 
2 8 , 0 
28.5 
2 9 , 0 

29,5 
30,0 
30.5 
31.0 
31.6 
32.1 
32,6 
3 3 . 1 

3 3 . 6 

34:1 
3 4 - 6 

3 5 : 1 

3 5 . 7 

3 6 . 2 
3 6 , 7 
37,2 

8 2 

83 
8 4 
85 
86 
8 7 
88 
8 9 
9 0 
91 
9 2 
93 
9 4 

9 5 
9 6 
9 7 

98 
9 9 

TOO 
101 
102 

103 
104 
105 
I 0 6 
107 
108 

3 7 , 7 

3 8 , 2 
38.7 
3 9 . 2 

3 9 . 8 

40.3 
4 0 , 8 
4 1 , 3 

4 1 , 8 
4 2 , 3 
4 2 . 8 

4 3 . 3 

4 3 . 9 

4 4 . 4 

4 4 , 9 

45,4 
4 5 , 9 

46.4 
46,9 
4 7 . 5 

4 8 , 0 
48,5 
49'o 
4 9 , 5 

5 0 , 0 
50,5 
51.0 

1 0 9 
I ID 
I I I 
112 
"3 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
J29 
1 3 0 
131 
132 
133 
134 
135 

51,6 
52,1 
52.6 
5 3 , 1 

53,6 
5 4 . 1 

5 4 . 6 

55.̂  
5 5 . 7 

56.2 
56,7 
5 7 , 2 

57,7 
58.2 
58,7 
5 9 . 2 

5 9 , 7 

6 0 , 2 
60 ,7 
6 1 , 2 
6 1 , 7 
6 2 , 2 
6 2 , 6 

6 3 , 1 
6 3 , 6 

6 4 , 1 
6 4 , 6 

1 3 6 
137 
138 
139 
1 4 0 
141 
1 4 2 
143 
1 4 4 
145 
1 4 6 
147 
1 4 8 
1 4 9 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
1 6 0 
1 6 1 
1 6 2 

6 5 , 1 
65,6 
66,1 
66,6 
6 7 , 1 
6 7 , 6 
6 8 , 1 
6 9 , 6 
6 9 , 1 
6 9 , 6 
7 0 , 1 
7 0 , 6 
71,1 
71,5 
7 2 , 0 

72,5 
73,0 
73,5 
74,0 
7 4 , 5 

75.» 
75,5 
7 6 , 0 
76,5 
7 7 . 0 

7 7 , 5 

7 8 , 0 
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m g r m g r m g r m g r m g r m g r m g r m g r m g r m g r m g r m g r 

1 6 3 7 8 . 5 2 1 7 1 0 5 . 5 2 7 1 1 3 3 , 7 3 2 5 1 6 2 , 5 3 7 9 1 9 2 , 8 4 3 3 2 2 4,4 
1 6 4 7 9 . 0 2 1 8 1 0 6 , 0 2 7 2 1 3 4 , 2 3 2 6 1 6 3 , 0 3 8 0 1 9 3 , 4 4 3 4 2 2 5 , 1 

1 6 5 7 9 . 5 2 1 9 1 0 6 , 6 2 7 3 1 3 4 , 7 3 2 7 ! 1 6 3 , 6 3 8 1 1 9 4 . 0 4 3 5 2 ^ 5 , 8 

1 6 6 8 0 , 0 2 2 0 1 0 7 , 1 2 7 4 1 3 5 , 3 3 2 8 1 6 4 , 1 3 8 2 1 9 4 , 6 4 3 6 2 2 6,4 
1 6 7 80,5 2 2 1 1 0 7 , 6 2 7 5 1 3 5 , 8 3 2 9 164,7 3 8 3 1 9 5 , 2 4 3 7 2 2 7 , 1 
1 6 8 8 1 , 0 2 2 2 1 0 8 , 1 2 7 6 1 3 6 . 3 3 3 0 1 6 5 . 2 3 8 4 1 9 5 , 7 4 3 8 2 2 7 , 8 
1 6 9 8 1 , 4 2 2 3 1 0 8 , 7 2 7 7 1 3 6 , 8 3 3 1 1 6 5 , 8 3 8 5 196,3 4 3 9 2 2 8 , 5 
1 7 0 8 1 , 9 2 2 4 1 0 9 , 2 2 7 8 1 3 7 , 4 3 3 2 1 6 6 , 3 3 8 6 196,9 4 4 0 2 2 9 , 1 
1 7 1 8 2,4 2 2 5 1 0 9 , 7 2 7 9 1 3 7 , 9 3 3 3 . 1 6 6 , 9 3 8 7 1 9 7 . 5 4 4 1 2 2 9 , 8 
1 7 2 8 2 , 9 2 2 6 1 1 0 , 2 2 8 0 1 3 8 , 4 3 3 4 167,4 3 8 8 1 9 8 , 0 4 4 2 2 3 0 , 5 
1 7 3 8 3,4 2 2 7 1 1 0 , 7 2 8 1 1 3 9 , 0 3 3 5 1 6 7 , 9 3 8 9 1 9 8 , 6 4 4 3 2 3 1 . 2 

1 7 4 8 3 , 9 2 2 8 I I I . 2 2 8 2 1 3 9 . 5 3 3 6 1 6 8 , 4 3 9 0 1 9 9 , 2 4 4 4 2 3 1 , 8 

1 7 5 8 4,4 2 2 9 1 1 1 , 8 2 8 3 1 4 0 , 0 3 3 7 1 6 9 , 0 3 9 1 1 9 9 , 8 4 4 5 2 3 2 , 5 
1 7 6 8 4 , 9 2 3 0 1 1 2 , 3 2 8 4 1 4 0 , 5 3 3 8 1 6 9 , 5 3 9 2 2 0 0 , 3 4 4 6 2 3 3 , 2 

1 7 7 8 5,4 2 3 1 112 , 8 2 8 s 141,1 3 3 9 1 7 0 , 1 3 9 3 2 0 0 , 9 4 4 7 2 3 3,9 
1 7 8 8 5 . 9 2 3 2 1 1 3 . 3 2 8 6 1 4 1 , 6 3 4 0 1 7 0 , 6 3 9 4 2 0 1 , 5 4 4 8 2 3 4 , 5 
1 7 9 8 6 . 4 2 3 3 1 1 3 . 8 2 8 7 1 4 2 , 1 3 4 1 1 7 1 , 2 3 9 5 202,1 4 4 9 2 3 5 . 2 
1 8 0 8 6 , 9 2 3 4 1 1 4 , 4 2 8 8 1 4 2 , 6 3 4 2 1 7 1,7 3 9 6 2 0 2 , 7 4 5 0 2 3 5 . 9 
1 8 1 8 7 , 4 2 3 5 1 1 4 , 9 2 8 9 1 4 3 . 2 3 4 3 1 7 2 , 2 3 9 7 2 0 3 , 3 4 5 1 2 3 6 , 6 
1 8 2 8 7 , 9 2 3 6 1 1 5 . 4 2 9 0 1 4 3 . 7 3 4 4 1 7 2 , 8 3 9 8 2 0 3 , 8 4 5 2 2 3 7 , 2 
1 8 3 8 8.4 2 3 7 1 1 5 . 9 2 9 1 1 4 4 , 2 3 4 5 173,3 3 9 9 2 0 4 , 4 4 5 3 2 3 7 , 9 
1 8 4 8 8,9 2 3 8 1 1 6 , 4 2 9 2 1 4 4 , 7 3 4 6 1 7 3,9 4 0 0 2 0 5 , 0 4 5 4 2 3 8 , 6 

1 8 5 8 9 , 4 2 3 9 1 1 7 , 0 2 9 3 1 4 5 , 3 3 4 7 174,5 4 0 1 2 0 5 , 6 4 5 5 2 3 9 ^ 3 
1 8 6 8 9 , 9 2 4 0 1 1 7 , 5 2 9 4 1 4 5 , 8 3 4 8 1 7 5 , 0 4 0 2 2 0 6 , 2 4 5 6 2 3 9 , 9 

1 8 7 9 0 , 4 2 4 1 118 , 0 2 9 5 1 4 6 , 3 3 4 9 1 7 5 . 6 4 0 3 2 0 6 , 8 4 5 7 2 4 0 . 6 
1 8 8 9 0 , 9 2 4 2 " 8 , 5 2 9 6 1 4 6 , 9 3 5 0 1 7 6 , 2 4 0 4 2 0 7 , 3 4 5 8 2 4 1 . 3 
1 8 9 9 1 , 3 2 4 3 1 1 9 , 0 2 9 7 1 4 7 . 4 3 5 1 1 7 6 , 8 4 0 5 2 0 7 , 9 4 5 9 2 4 2 , 0 
T 9 0 9 1 , 8 2 4 4 1 1 9 , 5 2 9 8 1 4 7 , 9 3 5 2 1 7 7,3 4 0 6 2 0 8 , 5 4 6 0 2 4 2 , 6 
1 9 1 9 2 , 3 2 4 5 120,1 2 9 9 148,4 3 5 3 1 7 7,9 4 0 7 209,1 4 6 1 2 4 3 , 3 
1 9 2 9 2 , 8 2 4 6 1 2 0 , 6 3 0 0 1 4 9 , 0 3 5 4 1 7 8 , 5 4 0 8 2 0 9,7 4 6 2 2 4 4 , 0 

1 9 3 9 3 , 3 2 4 7 121,1 3 0 1 1 4 9 . 5 3 5 5 1 7 9 , 1 4 0 9 2 1 0 , 3 4 6 3 2 4 4 , 7 
1 9 4 9 3 . 8 2 4 8 1 2 1 , 6 3 0 2 1 5 0 , 1 3 5 6 1 7 9 , 6 4 1 0 210 , 8 4 6 4 2 4 5 , 3 

1 9 5 9 4 , 3 2 4 9 122,1 3 0 3 1 5 0 , 6 3 5 7 1 8 0 , 2 4 1 1 2 1 1 , 4 4 6 5 2 4 6 , 0 
1 9 6 9 4 , 8 2 5 0 122,7 3 0 4 1 5 1 , 1 3 5 8 1 8 0 , 8 4 1 2 2 1 2 , 0 4 6 6 2 4 6,7 
1 9 7 9 5 , 3 2 5 1 1 2 3 , 2 3 0 5 1 5 1 . 7 3 5 9 181,4 4 1 3 2 1 2 , 6 4 6 7 2 4 7 , 4 
1 9 8 9 5 . 8 2 5 2 123,7 3 0 6 1 5 2 , 2 3 6 0 1 8 1 , 9 4 1 4 2 1 3 , 2 4 6 8 2 4 8 , 0 
1 9 9 9 6 , 3 2 5 3 1 2 4 , 2 3 0 7 1 5 2 , 8 3 6 1 1 8 2 , 5 4 1 5 2 1 3 , 8 4 6 9 2 4 8,7 
2 0 0 9 6 , 8 2 5 4 1 2 4 , 8 3 0 8 1 5 3 , 3 3 6 2 183,1 4 1 6 2 1 4 , 4 4 7 0 249 , 4 
2 0 1 9 7 , 3 2 5 5 125,3 3 0 9 1 5 3 . 9 3 6 3 ' 183,7 4 1 7 2 1 4 , 9 4 7 1 2 5 0 , 1 
2 0 2 9 7 , 8 2 5 6 1 2 5 , 8 3 1 0 1 5 4 , 4 3 6 4 1 8 4 , 2 4 1 8 2 1 5 . 5 4 7 2 2 5 0 , 8 
2 0 3 9 8 , 3 2 5 7 1 2 6 , 3 3 » ! 1 5 5 . 0 3 6 5 i 1 8 4 . 8 4 1 9 2 1 6 , 1 4 7 3 2 5 1 - 4 
2 0 4 9 8 , 8 2 5 8 1 2 6 , 9 3 1 2 1 5 5 . 5 3 6 6 I 1 8 5,4 4 2 0 2 1 6 , 7 4 7 4 2 5 2 , 1 
2 0 5 9 9 , 3 2 5 9 127,5 3 1 3 1 5 6 , 0 3 6 7 1 8 6 , 0 4 2 1 2 1 7 , 3 4 7 5 2 5 2 , 8 
2 0 6 9 9 , 8 2 6 0 1 2 8 . 0 3 1 4 1 5 6 , 5 3 6 8 1 8 6 , 5 4 2 2 2 1 7 , 9 4 7 6 2 5 3 . 5 
2 0 7 1 0 0 , 3 2 6 1 1 2 8 , 5 3 1 5 1 5 7 , 1 3 6 9 1 8 7 , 1 4 2 3 2 1 8 , 4 
2 0 8 1 0 0 , 8 2 6 2 1 2 9 , 0 3 1 6 1 5 7 , 6 3 7 0 187,7 4 2 4 2 1 9 , 0 
3 0 9 1 0 1 , 4 2 6 3 1 2 9 . 5 3 1 7 1 5 8 , 1 3 7 1 1 8 8 , ^ 4 2 5 2 1 9 , 6 
2 1 0 1 0 1 , 9 2 6 4 1 3 0 , 1 3 1 8 1 5 8 , 7 3 7 2 1 8 8 , 8 4 2 6 2 2 0 , 2 
2 1 1 1 0 2 , 4 2 6 5 1 3 0 , 6 3 1 9 1 5 9 , 2 3 7 3 1 8 9,4 4 2 7 2 2 0 , 8 
2 1 2 1 0 2 , 9 2 6 6 1 3 1 , 1 3 2 0 1 5 9 , 8 3 7 4 1 9 0 , 0 4 2 8 2 2 1 , 4 
2 1 3 » 0 3 , 5 2 6 7 1 3 1 . 6 3 2 1 1 6 0 , 3 3 7 5 1 9 0 , 6 4 2 9 2 2 1 , 9 
2 1 4 1 0 4 , 0 2 6 8 1 3 2 , 2 3 2 2 1 6 0 , 9 3 7 6 1 9 1 , 1 4 3 0 2 2 2 , 5 

1 0 4 , 5 2 6 9 * з а , 7 3 2 3 1 6 1 , 4 3 7 7 1 9 1 . 7 4 3 1 2 2 3 , 1 
2 1 6 1 0 5 , 0 2 7 0 1 3 3 , 2 3 2 4 1 6 2 , 0 3 7 8 1 9 2 , 3 4 3 2 1 2 2 3 , 7 
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§ 224 . Голенища гусарскаго образца. 
(Пр. 1859 г. № 186 и Ц. Г. И. У. 1871 г. № 236 и Пр. 1896 г. № 46 и 

1899 г. № 75). 

Голенища гусарскія полагаются: а) длиною: переднія lO'^/e верш., 
заднія 12 верш, и б) шириною тѣ и другія: вверху 5 верш., по сре-
динѣ 5Ѵ4 верш, и внизу 4 вершка. Голенища должны быть изъ 
плотной, мягкой, совершенно додубленной и хорошо прожированной 
кожи, во всѣхъ частяхъ одинаковой, вовсе безъ пашинъ и подрѣзей. 
Въ голенищахъ этихъ допускаются лишь небольшія оспины и облу-
пившіяся мѣста, за исключеніемъ нижней части голевищъ на раз-
стоявіи отъ нижняго края: въ задвихъ голенищахъ на 2Ѵ2 вершка 
и въ переднихъ голенищахъ—на Vg вершка, гдѣ викакихъ пороковъ 
вовсе не полагается. Бѣсъ гусарскихъ голенищъ, при 13% влажно-
сти, не менѣе: передеяго—23золотниковъ изадняго—26ЗОЛОТБИКОВЪ. 

Относительно опредѣленія качества голевищъ при пріемѣ слѣ-
дуетъ руководствоваться общими указаніями для сапожнаго товара. 

О Т Д Ъ Л Ъ п и т . В 

П Р И Н А Д Л Е Ж Н О С Т И И П Р И К Л А Д Ъ К Ъ В Е Щ А М Ъ . 

'XIV Г Р У П П А . 

Металличѳскія принадлежности и прикладъ. 

§ 225 . Бляха къ поясному ремню изъ красной и желтой мѣди. 
(Пр. 1859 г. № 186, 1865 г. № 157, 1894 г. № 95 и 1899 г. № 365). 

Бляха къ поясному ремню полагается: а) для гвардейскихъ 2004 mw" 
войскъ изъ красной мѣди и б) для гренадеръ изъ желтой мѣди 2007И 2008! 
Длина бляхи I'^/g верщка, ширина—П/іб вершка. Вѣсъ бляхи ПѴг 
золотниковъ, но допускается 1 золотникъ тяжелѣе или легче. Сплавъ: 

1) Привазомъ по воен. вѣд. 1907 г. № 552—бляхи по гвардейскому образцу, 
но изъ желтой мѣди, полагаются: всѣмъ армейскимъ пѣхотнымъ и артиллерій-
скимъ частямъ войскъ (исключая гренадеръ и конной артиллеріи), конвойнымъ 
командамъ и тѣмъ управленіямъ и заведеніямъ военнаго вѣдомства, для коихъ 
установлены мѣдныя пуговицы. 
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а) краевой мѣди (томпака): изъ 8 7 — 8 8 Ѵ о мѣди, 11—12% цинка и 
1—1 Ѵ2% олова, и 6) желтой мѣди (латуни): 6 0 — 6 5 % мѣди и 85— 
40% цинка. На бляхѣ выштамповывается: орелъ для гвардейскихъ 
войскъ и Гренада—для гренадеръ; внизу орла и гренады—въ артил-
леріи—двѣ пушки. 

Н а внутренней сторонѣ бляхи припаивается къ наружному ея 
краю мѣдный крючокъ, а къ скобѣ этой бляхи прздѣлывается же-
лезный шпене къ, помош,ью котораго бляха пригоняется къ поясному 
ремню, пропуская шпенекъ въ отверстіе узкаго ремешка (подпояс-
ника), нашитаго на поясномъ ремнѣ. Для застегиванія на нѣдный 
крючокъ полагается мѣдное проволочное четыреугольное кольцо, съ 
закругленными углами изъ проволоки № 9 по англійскому калибро-
мѣру, длиною IVs вершка, шириною Ѵз вершка. 

§ 226 . Бляхи изъ бѣлаго метаіла (мельхіора) къ поясному ремню О* 

(Пр. 1909 г. №. 180). 

2009-2012. Бляха должна отвѣчать по формѣ, наружному виду и способу 
изготовленія—утвержденному ея образцу, а по сплаву и другимъ 
требованіямъ—настоящему описанію. Бляха штампуется РЗЪ бѣлаго 
металла (мельхіора), состоящаго изъ сплава: мѣди 60—62%, цинка 
23—25% и никкеля 15%. 

Примѣсь другихъ металловъ допускается [въ количествѣ не 
болѣе ІѴ2%. 

На бляхѣ выштамповывается государственный гербъ для гвар-
дейскихъ и армейскихъ войскъ и гренада для гренацеръ; для всѣхъ 
инженерныхъ войскъ, управленій и заведеній Инженернаго вѣдомства 
сзади государственнаго герба и гренады—два тоаора. 

Н а внутренней сторонѣ бляхи припаиваются прочнымъ мѣднымъ 
припаемъ: 

а) къ одному краю ея скоба изъ латуни (60—65% мѣди и 35 — 
40Ѵо цинка), снабженная по срединѣ желѣзйымъ шпенькомъ для про-
пусканія въ отверстіе узкаго ремня (подпоясника); ширина скобы 
Ѵе вершка, толщина ея 2 миллиметра, длина скобы ІѴіб—Ѵд берш. 
по наружнымъ краямъ. 

б) По срединѣ внутренней стороны бляхи припаянъ широкій, 
плоскій крючекъ изъ латуни для застегиванія на латунное продолго-
ватое кольцо изъ проволоки № 9 (по англійскому калибромѣру) дли-
ной въ iVs вершка и шириной, считая между внутренними краями,— 
Ѵіб вершка. 

Бляха изъ бѣлаго металла полагается для всѣхъ инженерныхъ войскъ и 
тѣхъ пѣхотныхъ гвардейскихъ, гренадерскихъ и армейскихъ частей, управленій 
и заведеній военнаго вѣдомства, коимъ присвоенъ серебряный приборъ (прик. па 
воен. вѣд. 1907 г. № 552). 
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Длина бля^и, измѣряя по длинѣ дуги выпуклости—Ѵи вершка, 
ширина—Із/ ів вершка, высота выпуклости бляхи отъ ^/^g до 
Ѵіб вершка. 

Вѣсъ бляхи базъ латуннаго кольца—15Ѵз золотниковъ; вѣсъ 
бляхи съ кольцомъ 17Ѵ2 золотниковъ. 

Колебаніе въ вѣсѣ бляхи съ кольцомъ допускается въ обѣ сто-
роны въ Ѵ2 золотвика. 

На бляхѣ не допускаются слѣдующіе пороки: раковины, плены, 
шероховатости. 

Наружная поверхность бляхи должна быть покрыта бѣлымъ 
спиртовымъ лакомь или политурой, для предохраненія бляхи огь 
порчи при храненіи. 

§ 227. Пуговицы къ мундирной одеждѣ. 

(Пр. 1859 г. №157, 1878 г. №136 и 1899 г. №365 и Ц. Г. И. У. 1877 г. №390). 

A. Для гвардейской: пѣхоты и кавалеріи—съ орломъ. ^ з з S w 
B. Для гвардейской артиллеріи — с ъ орломъ и.подъ ншмъ двѣ 

пушки, сложенныя крестомъ. 
В. Для гвардейскаго сапернаго баталіона--съ орломъ и подъ 

нимъ два тоаора, сложенвые крестомъ. 
Г. Для гренадерскихъ полковъ—съ гренадаю. 
Д. Для гренадерскихъ артиллерійскихъ бригадъ—съ гренадою и 

подъ нею двѣ пушки, сложеаныя крестомъ. 
Е. Для гренадерскаго сапернаго баталіона—съ гренадою и подъ 

нею два топора, сложенные крестомъ. 
Ж . Для полковъ арміи, гдѣ изволятъ состоять шефами: ГОСУ-

Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ , Г О С У Д А Р Ы Н Я И М П Е Р А Т Р И Ц А , НАСЛѢД-
никъ ЦЕСАРЕВИЧЪ и НАслѣдница ЦЕСАРЕВНА, а равно для полковъ 
ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА ИІ —съ Императорскою Короною 

3. Для остальныхъ войскъ—гладкія О-
Пуговицы къ мундирной одеждѣ въ діаметрѣ по выпуклости 

®/іб верш., а по прямой линіи Vs вершка. Ушки оловянныхъ 
пуговицъ литыя, изъ одного съ пушІицей металла, длиною Vie ,верш.; 
ушки для мѣдныхъ пуговицъ проволочный, изъ одного съ ними 
металла, крѣпко припаянныя мѣдвымъ припаемъ. Во всѣхъ пугови-
цахъ ушки должны быть по краямъ и въ о гверстіяхъ ^ тщательно 
сглажены, для предупрежденія возможности перерѣзыьанія пришив-
ныхъ нитокъ. 

Приказами по военному вѣдомству 1904 г. №518 и 1907 г. № 552 вмѣсто 
пуговицъ съ короною и гладкихп, установлены пуговицы съ Государстреннымъ 
гербомъ всѣмъ войсковымъ частямъ, за исключеніемъ гренадерскихъ, коимъ воз-
становлены пуговицы съ гренадою и съ соотвѣтствующими изображеніями, при-
своенными роду оружій и имѣющимися на гренадерскихъ бляхахъ. 

2) Приказами по воен. вѣд. 1908 г. № 288 и 1909 г. № 180 установлены 
пуговицы изъ бѣлаго металла для^всѣхъ частей коимъ полагались оловянныя 
пуговицы (см. § 228). 
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Вѣсъ каждой пуговицы какъ мѣдной, такъ и оловянной, около 
1 золоти,; въ партищѣ же должно быть не менѣе ІІѴ2 золоти. 

Сплавъ пуговицъ для гвардейскихъ частей: толшакъ (красная 
мѣдь) изъ 80—907о мѣди и 1U—Г2Ѵо цинка. 

Сплавъ пуговицъ для армейскихъ и греиадерскихъ частей: латунь 
(желтая мѣдь) изъ 65—707° мѣди и 30—ЗбѴо цинка. 

Сплавъ оловянныхъ пуговицъ: 60 — 65^/0 олова, 10 — 207с 
сурьмы, 20—-257о свинца. 

§ 2 2 8 . Мундирныя пуговицы изъ бѣлаго металла (мельхіора). 

(Пр. 1909 г. № 180). 

2027-2030 Мундирная пуговица изъ бѣлаго металла (мельхіора) должна 
отвѣчать: по формѣ, наружному виду и способу изготовленія—утверж-
денному ея образцу, а по сплаву и другимъ требованіямъ—настоя-
щему описанію. 

Пуговица штампуется изъ бѣлаго металла (мельхіора), состоящаго 
изъ сплава: мЬди tiO—б2о/о, цинка 25Ѵо и никкеля 15о/„. Въ сплавѣ 
допускается примѣсь друіихъ металловъ въ количествѣ не болѣе 1Ѵ2%. 

На лицевой сторонѣ пуговицы штампуются изображенія, уста-
ноБлеиныя приказами по воен. вѣд. 1904 г. № 518 и 1907 г. № 552. 

Діаметръ пуговицы равенъ Ѵа вершка, считая по прямой линіи 
и вершка, считая по выпуклости. 

Ушки пуговицы проволочный (№ 15 по англійскому калибромѣру), 
изъ одного съ пуговицей металла, длиною ^/іб вершка. 

Ушки должны быть пропущены сквозь кружокъ металла передъ 
штамповкой и выштампованы наглухо. 

Вѣсъ одной пуговицы изъ бѣлаго металла не менѣе 86 долей; 
вѣсъ дюжины пуговицъ—не менѣе 10,8 зплотниковъ. 

Наружная поверхность пуговицы должна быть покрыта бѣлымъ 
спиртовымъ лакомъ или политурой для предохраненія^Іпуговицъ отт> 
порчи при храненіи. 

229 . Шароварныя пуговицы. 

(Пр. 1911 г. № 41). 

2046 Шароварныя пуговицы должны быть круглыя, діаметромъ 18— 
20 миллиметровъ ('/іе верш.), съ 4-мя дырочками и съ закругленными 
краями. Вѣсъ пуговицъ: одной 1—ІѴ12 зол., одной дюжины 12— 
13 зол. и тысячи дюжинъ отъ 3 -хъ пудовъ 5 фун. до 3 -хъ пуд. 
16 фун. Сплавъ этихъ пуговицъ долженъ состоять изъ 7 5 — 8 0 % 
свинца, 15—207о сурьмы и около 5 % ;Цинка. 
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§ 2 3 0 . Металлическіе костыльки для нижнихъ чиновъ Гвардейскихъ 
Гусарскихъ полковъ. 

(Пр. 1875 г. № 15). 

Костыльки дѣлаются гладкіе, литые, діаметромъ въ срединѣ 2С4ѳ и 205і 
Ѵ4 вершка, съуживаюицеся къ концамъ, которые нѣсколько закруг-
ляются; для пришива имѣется ушко, длиною Vg-^ / ie вершка, съ 
отверстіемъ въ Ѵз2 вершка. Костыдекъ съ ушкомъ состав ля етъ одно 
цѣлое, т. е. послѣднее не припаивается къ первому, а отливается 
вмѣстѣ съ нимъ. Верхняя лицевая часть костылька должна быть по-
лирована. 

Костыльки дѣлаются по прибору изъ томпака (красной мѣди), или 
илова длиною по прямой линіи i^/jg-T/g вершка. Вѣсъ десяти (10) 
костыльковъ изъ томпака полагается не менѣе 38 золотниковъ и не 
болѣе 4 3 золотниковъ, а оловянныхъ не менѣе 40 золотниковъ и не 
болѣе 45 золотниковъ. 

Сплавъ, изъ котораго изготовляются костыльки, долженъ заклю-
чать въ 100 частяхъ: томпаковой 84—86% мѣли и 14—16% цинка, 
и оловянный 68—69о/о олова и 31—32о/о свинца. Въ каждомъ 
сплавѣ допускается примѣсь другихъ металловъ, кромѣ вышепоиме-
нованныхъ, но въ количествѣ не болѣе V h . 

§ 231 . Металлическіе костыльки къ доломанамъ. 

(Пр. 1908 г. № 288). 

Костыльки дѣлаются гладкіе, полые (края спаиваются), діамет-2049- 2 
ромъ въ срединѣ Ѵі вершка, съуживающіеся къ концамъ, которые нѣ-
сколько закругляются; для пришива имѣется ушко, длиною Vs—^/іе 
вершка (съ отверстіемъ въ Vs вершка), которое также припаивается 
по срединѣ костылька на его спаянномъ швѣ. 

Костыльки дѣлаются по цвѣту прибора: изъ желтой мѣди, ла-
туни или изъ бѣлаго металла (мельхіора), длиною по прямой линіи 
^Ѵіб —''/8 вершка. Вѣсъ десяти (10) костыльковъ изъ желтой мѣди— 
отъ 17—18 золотниковъ и изъ бѣлаго металла отъ 13 Ѵз—1472 зо-
лотниковъ. 

Сплавъ. изъ котораго изготовляются костыльки, долженъ быть 
слѣдующій: 

а) для желтыхъ костыльковъ: 
мѣди 6 0 - 6 5 7 о 
цинка . 40—357о 

1) Приказомъ по воен. вѣд. 1908 г. № 288 взамѣнъ оловянныхъ костыль-
ковъ установлены костыльки изъ бѣлаго металла—см. § 231, 
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б) ДЛЯ бѣлыхъ костыльковъ: 

мѣди 6 0 ~ 6 1 7 о 

цинка . 25—23Ѵ, 
и никкеля 15®/о 

Въ каждомъ сплавѣ допускается еще примѣсь другихъ метал-
ловъ, въ количествѣ не болѣе 17о- Костыльки должны быть покрыты 
лакомъ, соотвѣтственео цвѣту металла, изъ котораго сдѣланы. 

§ 2 3 2 . Металличесиія розетки къ гвардейскимъ гусарскимъ сапогамъ. 

(Пр. 1870 г. № 86 и 1871 г. № 281). 

2062112055 Металлическія розетки къ гвардейскимъ гусарскимъ сапогамъ 
приготовляются въ штампованномъ видѣ, изъ желтаго или бѣлаго 
сплава О» смотря по металлическому прибору, полку присвоенному. 
Розетки эти состоятъ изъ двухъ частей: а) вершины^ окруженной 
выпуклымъ ободкомъ, діаметръ котораго равняется ^в вершка, а вы-
шина котораго съ наружной стороны Ѵз2 вершка и б) изъ поля. 
Вершина розетки состоитъ изъ круглой гладкой точки, отъ которой 
исходятъ 85 лучисто-расположенныхъ и дугообразно-изогнутыхъ вы-
пуклыхъ реберъ; ребра эти гладкія, безъ насѣчекъ на своей поверх-
ности. Ободокъ, отдѣляіощій вершину отъ поля, имѣетъ 35 попереч-
ныхъ насѣчекъ, по числу реберъ. 

Лоле розетки состоитъ изъ 35-же реберъ, идущихъ отъ ободка 
до наружнаго края розетки и имѣющихъ на своей поверхности мел-
кія поперечныя насѣчки; ребра эти составляюгъ продолженіе реберъ 
вершины. 

Размѣры розетки-, діаметръ ея іѴіе вершка, высота ея (отъ на-
ружнаго края верхней части ободка) Vs вершка. 

Съ внутренней стороны розетки, въ самой вершинѣ ея, припаи-
вается ушко, изъ мѣдной проволоки; длина ушка въ отдѣлкѣ ^/іе вершка. 
Вѣсъ портища (дюжины) розетокъ: желтыхъ долженъ быть въ 28— 
24 золотника, а бѣлыхъ въ 2 9 — 8 0 золотниковъ. 

Розетки должны быть выштампованы аккуратно, съ ровною, 
гладкою окружностью, безъ разрывовъ по окружности. Ушки должны 
быть припаяны крѣпко. 

Сплав% изъ котораго дѣлаются розетки, долженъ быть слѣ-
дующій: 

а) для желтыхъ розетокъ: б) для бѣлыхъ розетокъ: 
мѣди—91і/27о олова"-98Ѵ2Ѵо 
пинка—8Ѵ2^/О цинка — 1Ѵ2^/о 

ІОО 100 

Приказомъ по воен. вѣд. 1908 г. № 288 установлены розетки изъ бѣ-
лаго металла (мельхіора) см. § 233. 
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§ 2 3 3 . Металлическія розетки къ гусарскимъ ботинамъ. 

(Пр. 1908 г. № 288). 

Металлическія розетки къ ботикамъ приготовляются въ штампо- 2058—ао54-
ванномъ видѣ изъ желтаго сплава (латуни) или изъ бѣлаго сплава 
(мельхіора), смотря по металлическому прибору, полку присвоенному. 
Розетки эти состоять изъ двухъ частей: а) вершины, окруженной 
выпуклымъ ободкомъ, діаметръ котораго равняется вершка, а вы-
шина съ наружной стороны Ѵз2—Vie вершка и б) изъ поля. Вер-
шина розетки состоитъ изъ круглой гладкой точки, отъ которой 
исходятъ 85—38 лучисто-расположенныхъ и дугообразно-изогнутыхъ 
выпуклыхъ реберъ; ребра эти гладкія, безъ насѣчекъ на своей по-
верхности. 

Ободокъ, отдѣляющій вершину отъ поля, имѣетъ 35—88 попе-
речныхъ насѣчекъ, по числу реберъ. 

Поле розетки состоитъ изъ 35—38 реберъ, идущихъ отъ ободка 
до наружнаго края розетки и имѣюпіихъ на своей поверхности мелкія 
поперечныя насѣчки; ребра эти составляютъ продолженіе реберъ 
вершины. 

Размѣры розетки: діаметръ ея ^Ѵіб вершка, высота (отъ наруж-
наго края верхней части ободка) Vs вершка. 

Съ внутренней стороны розетки, въ самой вершинѣ ея, припаи-
вается ушко изъ мѣдной проволоки: длина упіка въ отдѣлкѣ Vie— 
Vie вершка.' Вѣсъ десяти (10) розетокъ долженъ быть: желтыхъ въ 
15—J6 золотниковъ, а бѣлыхъ въ 18—14 золотниковъ. 

Розетки доллшы быть выштампованы аккуратно, съ ровною, 
гладкою окружностью, безъ разрывовъ по окружности. Ушки должны 
быть припаяны крѣпко. 

Сплавъ, изъ котораго дѣлаются розетки, долженъ быть слѣ-
дующій: 

а) для желтыхъ розетокъ: б) для бѣлыхъ розетокъ: 

мѣди 60—65%. мѣди 6 0 - 6 1 % . 
цинка 4 0 - 8 5 % . цинка 2 5 - 2 8 % . 

и никкеля — 15°/о . 

Въ калідомъ сплавѣ допускается еще примѣсь другихъ четал-
.ловъ, въ количествѣ не болѣе 1 процента. 

Розетки должны быть покрыты лакомъ соотвѣтственно цвѣту 
металла, изъ котораго сдѣланы. 
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§ 2 3 4 . Гербъ къ конно- гре на дерской и драгунской наснамъ. къ г у с а р -
ской и уланской шапкамъ и къ папахѣ^). 

(Пр. 1869 г. № 235, 1880 г. № 162, 1899 г. № 365 и 1913 г. № 106). 

гомГгобі Гербъ изъ томпака (красной мѣди) или бѣлаго металла (мель-
2126- 2128 хіора) 2) дѣлается вышиною отъ крестика короны до нижняго края 

2Ѵ2 вершка, шириною SVs—2Ѵіб вершка. Прикрѣпляется къ шапкѣ 
кожанными или деревянными костыльками, продѣваемыми въ три ушка^ 
припаянныя (съ задней стороны) къ коронѣ и къ крыльямъ, по 
срединѣ ихъ, и проходяіція въ соотвѣтствующія отверстія колпака 
шапки. Вышина ушковъ вершка. Вѣсь герба 7 — 8 золотниковъ. 

Сплавы, изъ которыхъ дѣяаются гербы*, томпакъ или красная 
мѣдь (87—88% мѣди, 11—12% динка, 1—1 Ѵ2% олова), и мельхіоръ 
или бѣлый металлъ (60—61% мѣди, 2 3 — 2 5 % цинка и 15% никкеля), 

Примѣсь другихъ металловъ допускается въ количествѣ не бо-
лѣе Ѵ2—1%. 

§ 2 3 5 . Гербъ на ниверъ Л . - Г в . Д р а г у н с к а г о полка. 

(Пр. 1907 г. № 363). 

2058 Орелъ бѣлый металлическій образца временъ царствованія И м п е -
р а т о р а А Л Е К С А Н Д Р А I (1814 года). 

§ 2 3 6 . Гербъ на киверъ для нижнихъ чиновъ Офицерской Стрѣлковой 
Школы. 

(Пр. 1912 г. № 311). 

Гербъ изъ желтой мѣди, временъ царствованія И м п е р а т о р а 
АЛЕКСАНДРА I. Рисунокъ герба прилагается. 

§ 2 3 7 . Гербъ на киверъ и каску для нижнихъ чиновъ Офицерской 
Артйллерійской Школы. 

(Пр. 1912 г, № 545). 

Гербъ, временъ царствованія И м п е р а т о р а АЛЕКСАНДРА 1. 
(образца 1817 года). Рисунокъ герба прилагается. 

1) Для армейскихъ полковъ, имѣющихъ желтый приборъ, гербъ полагается 
изъ желтой мѣди. (Прик. по воен. вѣд, 1909 г. № 157). 

2) На шапку азіатскаго образца армейскихъ драгунскихъ полковъ Кав-
казской кавалерійской дивизіи полагается такого-же образца гербъ, но малаго 
размѣра (№№ 2065 и 2066),,высотою и шириною U/a вершка. Прик. по воен. 
РѢЛ. 1909 г. № 1 5 7 . 
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^ 2 3 8 . Гербъ на киверъ для юнкеровъ и нижнихъ чиновъ военныхъ 
училищъ. 

(Пр. 1910 г. № 451). 

Гѳрбъ воѳнно-учебныхъ заведеній (временъ царствованія И м п е -
р а т о р а НИКОЛАЯ I) по цвѣту металлическаго прибора, училищу 
присвоеннаго, высотою 2іѴіб вертка и длиною 5 вѳршковъ.—Рису-
аокъ герба прилагается. 

§ 2 3 9 . Гербъ на кивзръ для нижнихъ чиновъ Николаѳвскаго 
кавалерійскаго училища. 

(Пр. 1909 г. № 230). 

Гербъ военно-учебныхъ заведеній изъ желтой мѣди, съ поло-
женной на немъ Андреевской звѣздой (малаго размѣра). Рисунокъ 
герба прилагается. 

§ 2 4 0 . Гербъ на шлемъ для нижнихъ чиновъ Отдѣльнаго Корпуса 
Жандармовъ' ) -

(Пр. 1910 г. № 386). 

Тербь—орелъ съ распростертыми крыльями, вышиною отъ кре- 20» 
стика до нижняго края 2Ѵ8—22/8 вершка, шириною между концами 
крыльевъ 4®/8—4^/8 вершка, прикрѣпляется впереди шлема посред-
сівомъ двухъ завинтованныхъ шпеньковъ, припаянныхъ мѣдью съ 
задней стороны крыльевъ (по серединѣ ихъ) и проходящихъ въ 
соотвѣтствующія отверстія въ колпакѣ. Закрѣпляется гербъ на кол-
пакѣ двумя плоскими мѣдными гайками. 

§ 2 4 1 . Гербъ и Гренада на шапку Л . -Гв . Павловокаго полка. 

(Пр. 1859 г. № 186 и 1899 г. № 365). 

Гербъ штампуется изъ латуни (желтой мѣди), вышина его ^ т 
б°/8 вершковъ, ширина внизу б^/в вершка. Изъ подъ короны герба 
выходить двумя концами лента съ надписью: „Съ нами Вогъ". Вели-
чина орла (на гербѣ) отъ верхушки крестика короны до нижняго 
края 57/8 вершковъ. Вѣсъ герба 64 золотника, допускается 4 золот-
ника тяжелѣе или легче. 

Гренада изъ латуни (насаживаемая на шапкѣ сзади на околышѣ), 
вышиною съ пламенемъ 278 верш., діаметръ самый гренады верш., 

Такой-же гербъ полагается и на шлемъ для нижнихъ чиновъ армей-
сквхъ полевыхъ жанлармскихъ эекадроновъ. (Пр. по воен. вѣд. 1910 г. № 690). 
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вѣсъ ея съ двумя ушками 7 золотниковъ, допускается Ѵг золоти, 
тяжелѣе или легче. 

Для 4 баталіова (прежнихъ стрѣлковыхъ ротъ) гербъ полагается 
того-же вида, какъ и выше сказано, но меньшихъ размѣровъ и зѣсау 
вышина герба (по еерединѣ) 6Ѵ4 верш., а вѣсъ 46 золоти. 

Сплавъ латуни (желтой мѣди)- какъ указано въ § 21 выше-
указаннаго приказа, т. е. онъ долженъ быть слѣдующій: 60—65% 
мѣди и 35—40о/с цинка О-

§ 2 4 2 . Гербъ на супервестъ Л . - Г в . Коннаго полка. 

(Пр. 1859 г. № 186 и 1899 г. № 365). 

2067 Гербъ дѣлается изъ красной мѣди, вышиною отъ крестика ко-
роны до нижняго края орла 4^/4 верш. Вѣсъ герба ЗЗѴ2 золотника, 
допускается 2 золотника тяжелѣе или легче. Ширина герба тоже 
43/4 вершка. 

Сплавъ красной мѣди (томпака): 87—88^/0 мѣди, 11—12% цинка 
в 1—ІѴ2% олова. 

§ 243 . Звѣзда ордена Св. Андрея Первозваннаго на супервестъ 
Кавалергардокаго полка. 

(Пр. 1861 г. № 16 и 1899 г. № 365). 

2068 Звѣзда дѣлагтся изъ нейзильбера (мельхіора), имѣетъ форму нѣ-
сколько выпуклую по груди человѣка; величина ея въ діаметрѣ, по 
прямой линіи, по самым ь длиннымъ лучамъ, до 5 вершковъ, а по 
самымъ короткимъ—до 2^/8 верш.; въ срединѣ звѣзды круглое отвер-
стіе въ l^/s верш, въ діаметрѣ, окаймленное тисненнымъ двойнымъ 
узкимъ ободкомъ, шириною до Vg вершка. Въ это отверстіе встав-
ляется, съ помощью припаянныхъ къ звѣздѣ шпеньковъ, жестяной 
или мѣдный кругъ, также нѣсколько выпуклый, въ діаметрѣ iVs верш.; 
на средйнѣ кружка^ въ желтомъ полѣ. въ 1 вершокъ въ діаметрѣ, 
окаймленномъ узкимъ бѣлымъ ободкомъ, черный двуглавый орелъ,. 
увѣнчанный тремя коронами, а въ срединѣ орла Андреевскій крестъ 
голубого цвѣта; въ окружности описанваго поля (за бѣлою полоскою 
на краю кружка) голубое поле или кругъ, внизу коего двѣ связан-
ныя лавровыя вѣтви желтаго и зеленаго цвѣта, а вверху орденскій 
девизъ желтыми буквами: „За вѣру и вѣрность" 

Вѣсъ звѣзды съ описанными частями 33 ііолотника; допускается 
2 золотника тяжелѣе или легче. Сплавъ 60— 61% мѣди, 23—25% цинка, 
15% никкеля. Примѣсь другихъ металловъ въ сплавѣ не болѣе ІѴо. 

20 Января 1808 и 13 ноября 1809 г. В ы с о ч а й ш е повелѣно сохра-
нить въ полку шапки въ томъ видѣ, въ какомъ полкъ сошелъ съ мѣста сра-
жеція, имѣя на прострѣленныхъ щиткахъ (532 штуки) вычеканенныя имена тѣхъ 
гренадеръ, кои вынесли ихъ съ поля сраженія(1 п. С. 3. Р. И. т. XXX № 23979). 
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§ 244 . Звѣзды ордена Св. Андрея Первозваниаго на парадные головные 
уборы. 

(Пр. 1873 г. № 46, 1882 г. № 86 и 1899 г. № 365 и Ц. Г. Ш. 1874 г. № 328). 

Звѣзды эти дѣлаются изъ мельхіора» сплавъ котораго долженъ гоеэ—готі 
быть изъ 60—61% мѣди, 23—25% цинка и 15% никкеля; примѣсь 
другихъ металловъ допускается въ количеетвѣ не болѣе Ѵ2%. Раз -
мѣры и вѣсъ этихъ звѣздъ должны быть слѣдующіе: 

Д і а м е т р ъ 3 1! Ѣ 3 д ы. 

По большимъ 

лучамъ (боль-

шого круга). 

По малымъ 

лучамъ (сред-

няго круга). 

1 
Ло окраннѣ 

средняго щи-
та (меньшаго 

. круга). 

Вѣсі одной 

звѣзды. 

Андреевскія звѣзды: 

В 
1 

е р ш к и. Золотники. 

Сама го большаго размѣра на мѳталлическія 
касви іѵ« 8 - 9 7 2 

Большого разыѣра на мѣховыя гусарскія 
шапкн 2 Ѵ 8 - 2 Ѵ і в 1Ѵ8-1Ѵів 6— 

Средняго размѣра на лакированны;! каски 
(конно-гренадерки) ІѴ2 1 2 7 , - 3 

Малаго разнѣра на шапЕН барашковня и 
уланскія . Н Л - 2 

При звѣздахъ (кромѣ звѣздъ средняго размѣра) имѣются съ внут-
ренней стороны по три проволочныхъ (мельхіоровыхъ или мѣдныхъ) 
ушка, а у среднихъ звѣздъ по четыре ушка. Ушки эти припаиваются 
къ большимъ лучамъ звѣздъ. Вышина ушковъ: у самыхъ большихъ 
и большихъ звѣздъ Ѵз2—Ѵ^ вершка, а у звѣздъ среднихъ и малыхъ 
Ѵ в — в е р ш к а . Ушки, при наложеніи звѣзды на головной уборъ, 
входятъ въ соотвѣтствующія отверстія, имѣющіяся въ головныхъ 
уборахъ; ушки связываются чіизвнутри продѣваемымъ въ нихъ ремеш-
комъ, для прикрѣпленія звѣзды къ каскѣ или къ гаапкѣ. 

Число лучей у звѣздъ послѣднихъ трехъ категорій, т. е. боль-
шихъ, среднихъ и малыхъ должно быть одинаковое, а именно: 
8 группъ, раздѣленныхъ малыми лучами, каждая группа состоитъ 
изъ 5 лучей: одного луча большей длины по срединѣ, двухъ нѣ-
сколько меньшихъ, къ нему прикасающихся и двухъ еще меньшихъ, 
прикасающихся къ промежуточнымъ малымъ лучамъ, всего въ звѣздѣ 
4 8 лучей. Въ звѣздѣ же 3-й категоріи, т. е. самой большой, пола-
гаемой къ металлической каскѣ, всего -64 луча, изъ коихъ 8 боль-
шихъ, 8 малыхъ и три серіи лучей, по 16 въ каждой, промежуточ-
ныхъ размѣровъ. Сверхъ того, у звѣздъ первыхъ двухъ категорій, 
т. е. большой и самой большой, для поддержки вставного мельхіо-
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роваго раскрашеннаго средняго кружка, діаметромъ ®/4—"̂ /ів вершка, 
припаиваются извнутри къ большимъ лучамъ, въ двухъ противопо-
ложныхъ мѣстахъ, двѣ мельхіоровыя пластинки. Припай ушковъ и 
пластинокъ къ звѣздамъ долженъ быть производимъ не иначе какъ 
мѣдью. Въ срединѣ этого кружка въ желтомъ (съ оранжевымъ оттѣн-
комъ) полѣ, діаметромъ 1/2 вершка, изображенъ черный двугла-
вый орелъ, увѣнчанаый тремя коронами, а въ срединѣ орла—Андреев-
скій крестъ голубого цвѣта; въ окружности описаннаго поля (за бѣ-
лою полоскою) голубое поле, по которому, по выштампованнымъ 
извнутри мѣстамъ, изображены внизу двѣ связанныя лавровыя вѣтвн 
зеленаго и желтаго цвѣта, а вверху орденскій девизъ желтыми бук-
вами: „^іа вѣру и вѣрность". 

§ 2 4 5 . З в ѣ з д а ордена Св. Андрея Пѳрвозваннаго съ пушками на 
киверъ для нижнихъ чиновъ Л . - Г в . конной артиллеріи. 

(Пр. 1882 г. № 86, 1899 г. № 365 и 1909 г. № 230). 

20»2 Андреевская звѣзда малаго размѣра (см. § 244) съ двумя накрестъ 
сложенными пушками внизу, выштампованными отдѣльно отъ звѣзды 
изъ одного куска томпаковой пластинкой. Размѣры пушекъ: длина 
1 Ѵ з 2 — в е р ш к а , ширина у ободка казенной части вершка, 
а у ободка дула Ѵз вершка; разстояніе между ободками дула и казен-
ной qaoTH вершка. Вѣсъ 10 экземпляровъ пушекъ ТѴз золотни-
ковъ. Сплавъ томпака долженъ быть изъ 87—88Ѵо мѣди, 11 — 12°/* 
цинка и 1—іі/2®/9 олова. Примѣсь другихъ металловъ допускается 
въ количествѣ не болѣе Ѵ2Ѵ0. Пушки припаиваются къ звѣздѣ съ 
задней ея стороны внизу, такъ, чтобы верхній тупой уголъ скрещи-
вания пушекъ приходился къ нижнему краю нижняго ободка звѣзды. 

§ 2 4 6 . Андреевская звѣзда на киверъ для нижнихъ чиновъ въ: а ) г в а р -
дейской пѣхотѣ, з а исключеніемъ Лейбъ-Гвардіи Павловскаго полка; 
б) гвардейскихъ стрѣлиовыхъ полкахъ, з а исключеніеіиъ Лейбъ-Гвардіи 4-го 
стрѣлковаго И М П Е Р А Т О Р С К О Й Фамиліи полка; в) гвардейской пѣшей 

артиллеріи и г ) Лейбъ-Гвардіи Саперномъ баталіонѣ. 

(Пр. 1909 г. № 157). 

ао7з Андреевская звѣзда (съ раскрашенной серединой), высотою и 
шириною отъ 2"/з2 верш, до 222/32 верш, съ закругленными лучами. 

Пригонка звѣзды положена двоякая: а) при имѣющемся знакѣ 
отличія—нижній край звѣзды упирается въ нижнюю выпушку око-
лыша, а отличіе пригоняется къ верхней части звѣзды, какъ пока-
зано на рисункѣ, б) при неимѣніи знака отличія верхній 
лучъ звѣзды долженъ касаться нижняго края верхней тесьмы. 

Подъ звѣздою прикрѣпляются, согласно рисункамъ, металличе-
скія арматуры (кому присвоены): въ артиллеріи —двѣ накрестъ сло-
женный пушки, а въ Лейбъ-Гвардіи Саперномъ баталіонѣ—два на-
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крестъ сложенныхъ топора. Длина пушекъ 2 Vie до 27» вершка, а 
длина топоровъ 2^32 вершка. 

Примѣчанге. Арматуры слѣдуетъ приЕрѣплять не отдѣльно 
подъ звѣздою, а имѣть выштампованныя изъ одного куска съ 
звѣздою. 

§ 247. Звѣзда ордена Св. Георгія на каску 1 3 - г о Драгунскаго Военнаго 
Ордена полка. 

(Пр. 1909 г. № 230). 

Звѣзда эта полагается длиною и шириною 12^/32 вершка. 207+ 

§ 248 . Кираса на каску 2 - г о лейбъ-драгунскаго Псковснаго ЕЯ 
ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ МАРІИ ѲЕОДОРОВНЫ полка. 

(Пр, 1910 г. № 629). 

Изображеніе кирасы представляетъ собою металлическій щитокъ, 
внѣшними контурами сходный съ наірудникомъ кирасъ, бывшихъ 
ранѣе въ Псковскомъ кирасирскомъ полку, и выгнутый по формѣ 
каски такимъ образомъ, что только наружные края его на всемъ про-
тяженіи плотно соприкасаются съ поверхностью каски; въ серединѣ 
же щитокъ выштамповывается сообразно выпуклостямъ кирасы и не 
соприкасается съ поверхностью каски. 

Матеріалъ и внѣшній видъ этихъ щитковъ-кирась долженъ быть 
слѣдуюп],ій: 

Щитокъ штампованный, бѣлаго металла (мельхіора), сплава 
6 0 — 6 Р / 0 мѣди, 23—25% цинка и 15% никкеля (примѣсь другихъ 
металловъ допускается въ количествѣ не болѣе Ѵ2—1%), съ высту-
паю щимъ ободкомъ вокругъ шейнаго и рукавныхъ вырѣзовъ и по 
визу. По срединѣ щитка имѣется' гребень, начинающійся на разстоя-
НІ0 i V s вершка оть верхняго края и оканчивающійся у кругового 
ремня. Нижній край бляхи срѣзается угломъ книзу. На щиткѣ 
выштамповываются: посрединѣ—на разстояніи отъ верхняго края до 
верхняго луча въ IVs вершка и отъ нижняго выступа до нижняго луча 
въ ^/в вершка, звѣзда, состоящая изъ 8 группъ. по 7 лучей въ каждой, 
размѣрами по большимъ лучамъ—І.зд вершка, по малымъ—1 вершокъ, 
съ среднимъ кругомъ (съ выступающимъ двойвымъ ободкомъ) діа-
метромъ Ѵз вершка: въ среднемъ полѣ звѣзды имѣѳтся вензель „М" 
съ короной, а самая звѣзда по вертикальной оси имѣетъ переломъ, 
соотвѣтствующій изгибу гребня; въ верхней части—нагрудныя чешуи, 
длиною 2 вершка, имѣющія чешуйчатый 4-фестонный наборъ, длиною 

вершка, въ 7 звеньевъ и наконечникъ, длиною ''/в вершка, съ 
двумя впадинами и 3 заклепками, въ нижней части—круговой ремень, 
шириною Ѵ4 вершка съ прямоугольной пряжкой; по краямъ—высту-
пающія, полукруглыя заклепки, числомъ 26, размѣщаемыя: 5 вверху, 
7 внизу и по 7 съ боковъ. 
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Наружная поверхность щитка полированная; звѣзда чешуи (за 
исключеніемъ впадивъ), заклепки и пряжка кругового ремня покры-
ваются лакомъ по желтой краскѣ; круговой ремень окрашивается 
свѣтло-коричневой эмалевой краской (смѣсь поровну золотистой охрк 
и умбры), а выступающіе изъ подъ наконечниковъ концы ремней 
чешуй окрашиваются алой эмалевой краской. 

Въ шейномъ и рукавныхъ вырѣзахъ и внизу щитка имѣются 
неполированныя ракурсныя изображенія толщины и спинки кирасы, 
шириной вверху Ѵз вершка, съ боковъ и ввизу—Vs вершка. 

Размѣры щитка; 
1) Uo вертикальной оси: а) по дугѣ—З^А вершка, б) по хордѣ— 

ЗѴіб вершка. 
2) У концовъ рукавныхъ вырѣзовъ: а) по дугѣ—ЗѴ4 вершка, 

б) по хордѣ—21/2 вершка. 
3) По круговому ремню: а) по дугѣ—2^4 вершка, б) по хордѣ— 

2 вершка. 
Вѣсъ щитка 16— 18 золотниковъ. 
Щитокъ прикрѣпляется къ каскѣ кожанными или деревянными 

костыльками, продѣваемыми въ три ушка, высотою Ѵз вершка, при-
паянныя (съ задней стороны) у верхняго луча звѣзды и подъ г о р ^ 
зонтальными лучами и проходящія въ соотвѣтствующія отверстія 
колпака, или съ помощью припаянныхъ въ тѣхъ же мѣстахъ лапокъ, 
разгибаемыхъ внутри колпака. 

§ 24-9. Пушки съ боковъ кивера, для нижнихъ чиновъ гвардейской пѣ-
шей и конной артиллеріи и топоры съ боковъ такого-же кивера для 

нижнихъ чиновъ Лейбъ-Гвардіи Сапернаго баталіона. 
(Пр.: 1909 г. JVo№ 157 й 230). 

Съ боковъ кивера (подъ кутасными кистями), прикрѣпляются со-
гласно рисункамъ, металлическія арматуры: въ артиллеріи — двѣ на-
крестъ сложенныя пушки, а въ Лейбъ-Гвардіи Саперномъ баталіонѣ 
два накрестъ сложенные топора, прикрѣпляемые разгибающимися 
лапками или 2-мя ушками. Длина п у ш е к ъ — І ^ Ч в вершка, а длина 
топоровъ - отъ І^Ѵзг до 1^2/32 вершка. 

§ 250 . Знаки на головные уборы для ратниковъ Государственнаго Опол-
ченія и для Л.-Гв. 4 Стрѣлковаго ИМПЕРАТОРСКОЙ Фамиліи полка. 

(Пр. 1890 г. № 268 и 1899 г. № 365). 

2077—2079 Крсстъ (у христіанъ) четырехконвчный выштамповывается изъ 
желтой мѣди. Четыре лопасти креста, одинаковыхъ размѣровъ, имѣютъ 
каждая форму усѣчеянаго треугольника, съ кривыми сторонами, и 
соединяются, по срединѣ, выпуклымъ кругомъ. Лопасти креста окай-
млены, по краямъ, точечнымъ (пунктирнымъ) рубчикомъ и имѣютъ въ 
расширенной части вытисненныя слова: „За Вѣру, Царя, Отечество", 
расположенныя по одному слову на лопасти. На кругѣ, въ серединѣ 
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креста вытиснено вензелевое изображеніе Имени ГОСУДА.РЯ ИМПЕ-
РАТОРА. Съ задней стороны креста, для прикрѣплѳнія его къ фу-
ражкѣ или шапкѣ, припаяны, у краевъ двухъ лопастей креста (верх-
ней и нижней), двѣ мѣдныя тонкія двойныя лапки, которыя, по при-
крѣпленіи креста въ назначенномъ мѣстѣ, разводятся въ противопо-
ложный стороны. Размѣры креста: длина и ширина ^^/le верш., діа-
метръ круга въ серединѣ креста Ѵз2 верш., длина лопастей отъ 
круга 11/з2 верш., ширина лопастей: у свободнаго к р а я — в е р ш , 
и у круга—Vs верш., толщина креста Ѵзг верш., вышина лапокъ 
з/е верш.; вѣсъ креста 17/8—2 золотника. 

Крестъ прикрѣпляется: а) къ фуражкѣ — спереди на тульѣ, но 
серединѣ ея, такъ чтобы верхній край креста приходился въ уровень 
со швомъ тульи съ дномъ фуражки и б) къ шапкѣ—спереди же на 
тульѣ, по ея срединѣ. 

Лримѣчаше. Въ Л.-І в. 4 Стрѣлковомъ ИМПЕРАТОРСКОЙ 
Фамиліи полку на шапкѣ полагается такой же мѣдный крестъ, 
но съ изображеніемъ въ срединѣ круга вензеля Имени И М П Е -
РАТОРА НИКОЛАЯ I И съ надписью на лопастяхъ креста: „За 
Вѣру и Царя" (по одному слову на лопасти). 
Бляха (у нехристіанъ) плоская, правильной восьмиугольной формы 

выштампОБЫвается изъ желтой мѣди. Края бляхи имѣютъ, кругомъ, 
два вытисненныхъ канта: одинъ гладкій по самому краю бляхи, а 
другой — витой, въ разстояніи отъ перваго на Ѵз2 верш. Въ раз-
стояніи Ѵв верш, отъ краевъ бляхи имѣется на ней вытисненная 
по кругу рельефно надпись: „За Царя и Отечество", а въ срединѣ 
вензелевое изображеніе Имени ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, въ ла-
вровомъ вѣнкѣ. Съ задней стороны бляхи, для прикрѣплѳнія ея къ 
фуражкѣ или шапкѣ, вверху и внизу, по срединѣ, у самыхъ краевъ 
бляхи, припаяны двѣ тонкія двойныя лапки. Размѣры бляхи: длина 
и ширина 1 вершокъ, длина каждой стороны восьмиугольника 
вершка, толщина около Ѵз2 вершка, вышина ушковъ вершка» 
вѣсъ бляхи 23/8—2Ѵ2 золотника. 

Бляха прикрѣпляется къ фуражкѣ или шапкѣ такъ же, какъ и 
крестъ. 

Сплавъ желтой мѣда (латуни): 63—66®/о мѣди и 3 4 — ц и н к а . 
Примѣсь другихъ металловъ допускается въ количествѣ не болѣе 

§ 251. Знакъ за отличную стрѣльбу. 

А) Изъ винтовокъ, 

(Пр. 1909 г. № 368). 

Знакъ за отличную стрѣльбу нижнихъ чиновъ изъ винтовокъ зозо—говг 
долженъ отвѣчать по формѣ, наружному виду и способу изготовленія 
образцу, а въ отнопіеніи сплава и другихъ требованій—настоящему 
опйсанію. 

Знакъ этотъ имѣетъ три степени: 
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а) знакъ первой (высшей) степени состоитъ изъ вензелевого 
изображенія имени ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, съ И М П Е Р А Т О Р -
СКОЮ короною наверху, ленты, съ надписью „за отличную стрѣльбу" 
и двухъ перекрещивающихся винтовокъ. Вензелевое изображеніе съ 
короной и лента изготовляются изъ томпака, винтовки же дѣлаются 
всроненыя. Размѣры вензелевого изображееія съ короной: длина 

верш., ширина Vie верш. Лента, окружающая вензелевое изо-
браженіе, выштамповывается въ видѣ овала, большая наружная ось 
котораго 1 верш., а малая /̂g верш. Лента дѣлается матовою (покры-
вается точками), шириною /̂в верш, и имѣетъ: на наружной поверх-
ности—выпуклую надпись „за отличную стрѣльбу", по бокамъ—два 
выступающихъ полированныхъ ободка, а внизу—бантъ, на которомъ 
помѣщается изображеніе круглой мишени, діаметромъ /̂32 верш. Двѣ 
перекрещивающіяся винтовки выштамповываются изъ одного куска 
металла, имѣютъ длину 1̂ /32 верш, и разстояніе между наружными 
концами прикладовъ—Ѵв верш, и дулъ—^/s верш. Отдѣльныя части 
знака соединяются между собою посредствомъ мѣдныхъ проволочекъ. 
Вѣсъ знака первой степени 43/4—5Ѵ4 золотниковъ; 

б) знакъ второй степени состоитъ изъ томпаковаго кружка (діа-
метромъ б/д верш.)' изображающаго круглую мишень, съ двумя на-
крестъ на ней сложенными винтовками, верхніе концы и приклады 
которыхъ выдаются за края кружка на ^/и верш. Этотъ знакъ штам-
пуется изъ одного куска металла и, тремя выпуклыми концентриче-
скими ободками, изъ которыхъ одинъ идетъ по наружному краю знака, 
раздѣляется на три части: средній кругъ діаметромъ /̂32 верш, и два 
концентрическихъ пояса, шириною каждый въ Ѵе верш. Средній 
кругъ и наружный поясъ дѣлаются матовыми (покрываются точками), 
причемъ послѣдній имѣетъ выпуклую круглую надпись: „за отличную 
стрѣльбу®.—Вѣсъ знака второй степени 2Ѵ2—3 золотника. 

в) знакъ третьей (младшей) степени изготовляется такъ же, какъ и 
второй степени, но дѣлается изъ мельхіора. Вѣсъ знака третьей сте-
пени 21/2—3 золотника. 

Для прикрѣпленія знака первой степени къ мундирной одеждѣ, 
съ задней его стороны, въ мѣстѣ скрещенія винтовокъ, прочно при-
паивается мѣдный нарѣзной стержень (діаметромъ Vie верш, и длиною 
3/8 верш.), съ навинчивающейся на него гайкой. Къ знакамъ же вто-
рой и третьей степеней съ задней стороны припаиваются мѣдью 
на Ѵіб верш, отъ краевъ двѣ мѣдныя пластинки, шириною Vs верш, 
и длиною каждая Ѵв верш.; концы пластинокъ загибаются къ срединѣ 
знака и образуютъ лапки. Лапки эти при надѣваніи знака, пропуска-
ются въ двѣ нитяныя петли, нашиваемая на мундирной одеждѣ, на 
разстояніи 6/g верш, одна отъ другой. 

Составъ сплавовъ, изъ которыхъ изготовляются знаки, слѣдующіж 

Т р м п а н ъ : М е л ь х і о р ъ : 

Мѣди не менѣе 87% Мѣди 60—62Ѵ» 
Цинка не бэлѣе 12Ѵо Цинка 25—23% 
Олова около ІѴо Никкеля ХЬ І̂ь 
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Въ каждомъ сплавѣ допускается примѣсь другихъ металловъ въ 
количествѣ не болѣе ІѴ2Ѵ0. 

Наружная поверхность знаковъ должна быть покрыта бѣлымъ 
спиртовымъ лакомъ или политурой, для предохраненія отъ порчи 
при храненіи. 

Б) Йзъ пулеметовъ'^ 

(Прилошеніе къ наставленію для обученія стрѣльбѣ изъ пулеметовъ при пр. 
1912 г. № 340). 

Знакъ за отличную стрѣльбу имѣетъ три степени: 2134-21 зб 
а) Первая (высшая) степень состоитъ изъ вензелевого изображе-

нія Имени Г О С У Д А Р Я И М П Е Р А Т О Р А , съ И М П Е Р А Т О Р С К О Ю 
короною на верху, и пулемета на треногѣ, помѣщеннаго по серединѣ 
знака, окруженныхъ лентою съ выпуклой надписью: „за отличную 
етрѣльбу". 

Вензелевое изображеніе, корона и лента-желтаго металла, пуле-
метъ и тренога вороненые. 

б) Вторая и третья степени состоятъ изъ такихъ же знаковъ, 
нобезъ вензелевого изображенія Имени Г О С У Д А Р Я И М П Е Р А Т О Р А . 

Вторая степень имѣетъ ленту желтаго металла. Третья—бѣлаіо 
металла. 

§ 2 5 2 . Знакъ нагрудный для развѣдчиковъ въ навалеріи и казачьихъ 
войскахъ. 

(Up. 1891 г. № 244, 1899 г. № 365 и Ц. Г. Ш. 1891 г. № 225). 

Знакъ, мельхіоровый, штампуется изъ одного куска металла и гш 
состоитъ изъ матоваго кружка, изображающаго компасъ съ двумя 
положенными накрестъ шашками; драгунскою и казачьею, концы 
коихъ выходятъ за края кружка: нижніе концы на ^/за вершка, а 
эфесы (рукоятки) на Ѵзз вершка. Знакъ, діаметромъ 2^/32—^U вершка, 
имѣетъ на лицевой матовой поверхности выпуклые, полированные: 
а) 3 концентрическихъ круга: наружный—составляющій ободокъ знака, 
средній—діаметромъ Vie вершка и внутренній—діаметромъ ^/le вершка; 
б) изображеніе остроконечной стрѣлы компаса, во внутреннемъ кругу; 
в) 4 латинскія литеры: N, О, S, W , обозначающія четыре страны 
свѣта и помѣщаемыя между внутреннимъ и среднимъ кругами, въ 
равномъ между собою разстояніи, при чемъ буквы N и S приходятся 
у концовъ стрѣлы компаса и расположеніе ихъ должно быть такое, 
чтобы буква N была вверху. О—направо, S—внизу и W—налѣво; 
г) рельефныя надписи: между шашками, вверху знака, надъ литерою 
N—„Развѣдчикъ" и внизу подъ литерою S - Л - г о разряда", помѣ-
хцаемыя между ободкомъ и среднимъ кругимъ и д) двѣ скрещенныя 
шашки: драгунскую и казачью, обращенныя эфесами внизъ. 
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Съ задней стороны знака припаиваются къ нему мѣдью, на 
Ѵіб вершка отъ краевъ, двѣ мельхіоровыя пластинки, шириною 
Ѵв вершка и длиною каждая вершка; концы пластинокъ заги-
баются къ середанѣ знака, образуя лапки, служащія для его при-
крѣпленія къ мундирной одеждѣ. 

Мельхіоръ для изготовленія знаковъ дѣлается изъ сплава: 
60—61% мѣди, 23—25%^ цинка и никкеля. Примѣсь другихъ 
металловъ въ сплавѣ допускается въ количествѣ не болѣе 1%. 

Вѣсъ знака 2 ^ 4 - 3 золотника. 
Знакъ носится на мундирѣ и шинели, надѣтой въ рукава, при-

гоняя его на правой сторонѣ груди, въ разстояніи ІѴ2 верш, о т ъ е я 
средины и 3 вершковъ отъ воротника. При одновременномъ ношеніи 
знаковъ: за отличную стрѣльбу и развѣдчика 1-го разряда, второй 
знакъ носится на —Ѵ2 вершка ниже перваго. 

§ 253 . Нагрудный знакъ для нижнихъ чиновъ, состоящихъ въ спеціаль-
ныхъ командахъ развѣдчиковъ полевой артиллеріи. 

(Пр. 1907 г. № 442). 

2085 Мельхіоровый, штампуется изъ одного куска металла и изобра-
:і:аетъ компасъ съ 2-мя положенными накрестъ орудіями, концы коихъ 
выступаютъ за края кружка. Знакъ этотъ, слегка выпуклый, 
состоитъ: а) изъ 2 -хъ матовыхъ концентрическихъ круговъ — 
наружнаго діаметромъ въ ^и вершка съ наружнымъ блестяш,имъ 
ободкомъ и внутренняго діаметромъ въ вершка съ блестяшимъ 
ободкомъ; б) изображенія компасной стрѣлки во внутреннемъ кругу; 
в) четырехъ латинскихъ лит.. N, W, S и О, обозначающихъ четыре 
страны свѣта и помѣщаемыхъ между внутреннимъ и наружнымъ 
ободками, въ равномъ между собою разстояніи, причемъ буквы N и 
S приходятся у концовъ стрѣлки компаса и расположеніе вхъ должно 
быть такое, чтобы буква N была вверху, W направо, S внизу (подъ 
орудіями) и О налѣво и г) двухъ скрещенныхъ орудій (длиною Ѵз верш.), 
обращенныхъ дулами вверхъ; орудія покрываются стальпымъ лакомъ, 
выпуклыя, располагаются подъ стрѣлкою компаса. Ободки, стрѣлка и 
буквы—выпуклые, блестящіе. Съ задней стороны знака припаивается 
мѣдью, на разстояніи вершка отъ края, мелъхіоровая изогнутая 
пластинка, шириною ^/le вершка и длиною /̂в вершка, причемъ длина 
средней изогнутой части пластинки, служащей для прикрѣпленія 
знака къ мундирной одеждѣ, для чего на гюслѣдней пришивается 
суконная петля (длиною въ отдѣлкѣ ^U вершка, а шириною ^/s вер-
шка)—і-Ѵз-з вершка. 

Мельхіоръ для изготовленія знаковъ дѣлается изъ сплава: 
00—бГ" мѣди, 23—25% цинка и никкеля. Примѣсь другихъ 
металловъ въ сплавѣ допускается въ количествѣ не болѣе 1%. 

Знакъ носится на мундирѣ, рубахѣ и шинели, надѣтой въ рукава, 
приіюняя его на правой сторонѣ груди, въ разстояніи ІѴ2 вершка 
отъ ея середины и 3 -хъ вершковъ отъ воротника. 
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§ 2 5 4 . Накладные вензеля на погоны: 

]. Имени ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА. 

(Пр. 1897 г. №№ 321 и 343). 

Накладное вензелевое изображеніе Имени ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА 
дѣлается по цвѣту металлическаго прибора, части присвоеннаго. Оно 
полагается на погоны нижнихъ чиновъ: а) первыхъ ротъ, эскадро-
новъ, сотенъ и батарей частей войскъ гвардіи и арміи, въ коихъ 
ЕГО ВЕЛИЧЕСТі іО изволить состоять первыиъ Шефомъ, 6) всѣхъ 
сотенъ Собственнаго ЕГО ИМИЕРАТОРСКАГО В Е Л И Ч Е С Т В А 
конвоя и в) на погоны воспитанниковъ, юнкеровъ и нижнихъ чи-
новъ Пажескаго ЕГО В Е Л И Ч Е С Т В А корпуса, а также Пазловскаго 
и Александровскаго военныхъ училищъ 

2. Имени Его RMnepamopcnaio Высочества Генералъ-Фельдмаршала 
Великаго Князя МИХАИЛА НИКОЛАЕВИЧА, 

(Пр. 1898 г. № 26). 

Вензелевое изображеніе Имени Его Императорскаго Высо-
чества Генералъ - Фельдмаршала Великаго К-нязя МИХАИЛА 
НИКОЛАЕВИЧА дѣлается по цвѣту металлическаго прибора, 
части присвоеннаго, по прилагаемому при семь рисунку. Оно 
полагается на погоны нижнихъ чиновъ 1 - й батареи Л.-Гв. 2-й 
артиллерійской бригады и 2-ой батареи Л.-Гв. Конной артиллеріи. 

3. Имени Императора ПЕТРА I. 

(Пр. 1908 г. Л^ 348). 

Накладное вензелевое изображеніе Имени Императора 
П Е Т Р А I дѣлается по цвѣту металлическаго прибора, части при-
своеннаго, по прилагаемому при семъ рисунку. Оно полагается на 
погоны нижнихъ чиаовъ, составляющихъ команды гребныхъ кате-
ровъ Л.-Гв. Семеновскаго и Преображенскаго полковъ 

)̂ ІЗъ тѣхъ случаяхъ, когда у нижнихъ чиновъ вышеназванныхъ частей 
уже имѣется металлическое накладное вензелевое изображеніе Имени въ Бозѣ 
почившаго ИМПЕРАТОРА,—вензелевое изсбраженіе дѣлается соединенное; а) изъ 
вензеля въ Бозѣ почившаго ИМПЕРАТОРА—цвѣта противоположнаго металли-
ческому прибору и б) язъ вензеля ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА—по цвѣту соотвѣтствую-
щему металлическому прибору. 

2) По приказу по воен. вѣд. 1910 г. № 675 такое же вензелевое изобра 
женіе полагается и нижнимъ чинамъ, составляющимъ команду катера Л.-Гв. 
Кексгольмскаго полка. 
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§ 255 . Знакъ на плечевые погоны нижнихъ чиновъ Петроградскаго 
военно-полицейскаго телеграфа. 

(Пр. 1871 г. № 342 и 1872 г. № 369). 

2085 Знакъ по образцу, установленному для нижнихъ чиновъ теле-
графнаго вѣдомства, изъ желтой мѣди, состоитъ изъ двухъ молніе-
образныхъ стрѣлокъ, которыя между собою переплетаются двумя 
прямолинейными зигзагами. Разстояніе между концами стрѣлокъ, по 
горизонтальной линіи Ѵе вершка, по перпендикулярной ^ вершка, 
и по срединѣ соединенія ^/в вершка- ® 

Десять штукъ этихъ знаковъ должны заключать въ себѣ вѣса 
ѲѴг—ЮѴг зол.; знаки должны быть выштампованы тщательно и 
аккуратно; каждый знакъ долженъ имѣть съ оборотной (нижней) сто-
роны, на четырехъ-конечныхъ расширеніяхъ стрѣлокъ, четыре ушка, 
изъ латунной проволоки, крѣпко припаянныя къ знаку и служащія 
для прикрѣпленія его къ погону; ушки эти круглыя, въ діаметрѣ съ 
краями Ѵв вершка. 

Сплавъ, изъ котораго дѣлаготся знаки, долженъ состоять изъ 
62®/О МѢДИ И 38О/О цинка. 

§ 256. Знаки нарукавные суконные. 

І. Войскового сапера, 
(Пр. 1883 г. № 258). 

4232 Знакъ для войсковыхъ саперъ выкраивается, по прилагаемому 
рисунку, изъ двухъ отрѣзковъ алаго сукна и имѣетъ видъ топора съ 
лопатою, положенныхъ на крестъ между собою. Размѣры знака: 
длина топора съ ручкою ІѴз вершка, а длина лопаты съ ручкою 
І^/е вершка. Знакъ этотъ при{}трачивается (алою ниткою), безъ за -
гиба краевъ сукна внутрь, на лѣвомъ рукавѣ мундира и шинели, 
выше локтя такъ, чтобы ручка лопаты находилась подъ ручкою 
топора, а концы обѣихъ ручекъ приходились-бы на одной прямой 
линіи. 

Войсковые саперы, имѣющіе на лѣвомъ рукавѣ шевронъ, наши-
ваюгъ его ниже вышеозначеанаго знака, который, въ такомъ случаѣ, 
помѣщается въ раструбѣ угла шеврона. 

2, Телеграфныхъ ротъ саперныхъ баталіоновъ. 
(Пр. .1896 г. № 84). 

4233 Знакъ для нижнихъ чиновъ телеграфныхъ ротъ саперныхъ 6a'j а -
ліоновъ выкраивается, по прилагаемому при семъ рисунку, изъ алаго 
сукна. Онъ помѣпщется на особомъ кускѣ мундирнаго (шинельнаго) 
сукна и нашивается на рукавѣ мундира и шинели. 
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S, Телефонистовъ полевой артиллеріи, 

(Пр. 1907 г. № 442). 

Нарукавный знакъ для телефовистовъ—выкраивается (по при- 4235 
лагаемому рисунку) изъ 4-хъ отрѣзковъ алаго сукна, длиною ІѴіе 
вершка, шириною /̂g вершка въ отдѣлкѣ, имѣющихъ видъ стрѣлъ^ 
перекрещивающихся между собою, образуя въ серединѣ ромбъ. Знакъ 
этотъ прострачивается (алою ниткою) съ загибомъ краевъ сукна 
внутрь (на Vs вершка) на лѣвомъ рукавѣ мундира и шинели, выше 
локтя. 

4. Сигналистовь полевой артгіллеріи. 

(Пр. 1907 г. № 442). 

Нарукавный знакъ для сигналистовъ—выкраивается (по прила- 4236 
гаемому рисунку) изъ двухъ отрѣзковъ алаго сукна, имѣющихъ видъ 
флага на древкѣ, положенныхъ на крестъ между собою. Размѣры 
знака: длина флага Ѵг вершка при ширинѣ вершка—въ отдѣлкѣ, 
а длина древка ІѴ2 вершка при ширинѣ /̂s вершка въ отдѣлкѣ. 
Знакъ этотъ прострачивается (алою ниткою) съ загибомъ краевъ 
сукна внутрь (на Vg вершка) на лѣвомъ рукавѣ мундира и шинели, 
выше локтя. 

Телефонисты и сигналисты, имѣющіе на лѣвомъ рукавѣ шевронъ, 
нашйваютъ его ниже вышеуказанныхъ знаковъ, которые въ такомъ 
случаѣ помѣщаются въ раструбѣ угла шеврона. 

5, Еузнеца, 

(Пр. 1898 г. № 240). 

Знакъ для нижнихъ чиновъ-кузнецовъ выкраивается изъ алаго 4234 
сукна въ видѣ подковы и нашивается на лѣвомъ рукавѣ мундира и 
шинели, выше локтя. 

7 и S. Спецгалистовъ Одесскаго морского баталгона (рулевого^ 
электротехника и машиниста). 

(Пр. 1904 г. № 635). 

Знаки эти выкраиваются по прилагаемымъ рйсункамъ изъ алаго 4237-4239 
сукна и нашиваются на лѣвомъ рукавѣ мундира и шинели. 

§ 2 5 7 . Знаки нарукавные вышитые: 

1 и 2. Тулевихъ и кочешровъ Аму-Дарьинской флотилігі. 
(Пр. 1909 г. № 369). 

Нарукавные знаки отличія для рулевыхъ и кочегаровъ Аму- 4240-4241 
Дарьинской флотиліи вышиваются, согласно прилагаемыхъ при семъ 
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рисунковъ, красною бумагою на синей фланели—для фланелевыхъ 
рубахъ и красною бумагою на черномъ сукнѣ—для пальто. 

Эти знаки отличія нашиваются на лѣвомъ рукавѣ фланелевой 
рубахи и пальто выше локтевого сгиба, надъ отличіями за сверх-
срочную службу, и дѣлаются діамѲтромъ въ ѴЫ вершка. 

3. Водолаза. 
(Пр. 1905 г. № 13;. 

4242 Знакъ для нижнихъ чиновъ—водолазовъ нашивается, по прила-
гаемому при семъ рисунку, на лѣвомъ рукавѣ фланелевой рубахи, 
мундира и шинели, выше локтевого сгиба, надъ огличіями за сверх-
срочную службу, и вышиваются красною бумагою: а) для фланелевой 
рубахи—на синей фланели и б) для прочихъ предметовъ обмундиро-
ванія—на черномъ сукнѣ. 

§ 2 5 8 . Погоны для подпрапорщиковъ и шифровка на нихъ. 
(Пр,: 1907 г. № зо7, 1911 г. № 228 и Ц. Г. Ш. 1908 г. № 47). 

4139 Погоны для подпрапорщиковъ дѣлаются по образцу, установлен-
ному для фельдъегерей съ подбоемъ и накладнымъ по офицер-
скому образцу номеромъ или вензелемъ, согласно прилагаемому при 
семъ рисунку, причемъ у подпрапорщиковъ, исполняющихъ должность 
фельдфебеля, — поперечная широкая галунная нашивка на погонахъ 
полагается по цвѣту металлическаго прибора. 

На мундирахъ и рубахахъ погоны полагаются пристежные, а на 
шинеляхъ—пришиваые. 

Шифровка (литеры, цифры, а равно и спеціальные знаки) на 
погонахъ подпрапорщиковъ- дѣлается въ одну строчку и помѣщается 
на разстояніи Ѵ2 вершка отъ ихъ нижняго края. Въ тѣхъ же слу-
чаяхъ, когда шифровка на погонахъ полагается со спеціальными 
знаками надъ литерами и цифрами, таковые накладываются на раз-
стояніи Ѵіб вершка отъ верхняго края литеръ или цифръ. 

Литеры, цифры, а равно и спеціальные знаки на погонахъ под-
прапорщиковъ полагаются только накладные. 

Цвѣтъ шифровки у подпрапорщиковъ въ кавалеріи, конной и 
конво-горной артиллеріи. въ казачьихъ и артиллерійскихъ частяхъ 
полагается противоположный прибору, а во всѣхъ прочихъ частяхъ— 
по цвѣту прибора; спеціальныё знаки дѣлаются одного цвѣта съ 
шифровкой. 

Вензелевыя изображенія Именъ: Г О С У Д А Р Я ИМПЕРАТОРА, 
Г О С У Д А Р Ы Н Ь ИМІ1Ь]РАТРИЦЪ и Наслѣдника Цесаревича дѣ-
лаются на погонахъ у подпрапорщиковъ накладныя, матовыя, по цвѣту 
металлическаго прибора. 

і) Согласно приказа по воен. вѣд. 1911 г. № 446 погоны для подпрапор-
щиковъ полагаются той же ширины, что и у прочихъ нижнихъ чиновъ, но съ 
подбоемъ, подшитымъ по срединѣ и вдоль погона галуномъ по цвѣту прибора, 
шириною "'Д вершка. 
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Накладные знаки, литеры и цифры дѣлаются толщиною у краевъ 
^ м/м. и по срединѣ 3 м/м.; высота же литеръ и цифръ—зд вершка. 

Означенные знаіси, литеры и цифры полагаются позолоченные 
или посеребреные: прикрѣпляются они помощью ушковъ или шпилѳкъ. 

Сплавъ, изъ котораго дѣлается піифровка, долженъ быть слѣ-
дующій: бѣлый металлъ (мельхіоръ)—мѣди 60—62Ѵо, цинка 23 —25%, 
никкеля і57о; желтый металлъ — мѣди 87—89%» цинка 10—12%, 
•олова 17о; примѣсь другихъ металловъ не болѣе^ ІѴго/о. 

§ 259 . Офицерскіе темлякъ и кокарда для подпрапорщиковъ. 
(Пр. 1881 г. № 210 и Опис. Офиц. обм. 1861 г.). 

Темлякъ изготовляется изъ черной сыромятной или козловой 
кожи, шириаою — Ѵ4 вершка, а длиною въ огдѣікѣ, вдвое, бѴг верш., 
и прошивается по краямъ двойною серебряною ниткою, въ два ряда. 
Передвижная гайка къ темляку изъ одинаковой же кожи, прошитой 
серебромъ, такимъ же образомъ, какъ и темлякъ. Ширина гайки 

—Ѵ4 вершка. Кисть къ темляку соребряная, круглая, изъ двухъ 
рядовъ серебряной бахромы; средина кисти заполнена собранными въ 
пучекъ трехцвѣтными нитями, пучекъ этотъ (діаметромъ въ з/g вершка) 
обшитъ рядомъ серебряныхъ нитей. Размѣры кисти: діаметръ ^/s верш., 
длина ея—IV2—РА вершка, въ томъ числѣ: верхняя головка 
Ѵ4 вершка, шейка Ѵіб вершка, нижняя головка ^А верш,, а кисть 
3/4—^Ѵіб вершка. Кисть собирается внизу на нитку. 

Кокарда металлическая, трехцвѣтная, высота <̂ /8 верш., а ширина 
®/8 вершка, выштамаованная изъ серебрянаго листа, съ мелкими руб-
чиками. Рубчики сіи пересѣкаются отъ центра кокарды къ краямъ 
26-ю выпуклыми лучами. Середина кокарды черная. 

§ 260 . Кокарда на фуражки для всѣхъ частей войскъ, управленій и 
заведеній военнаго вѣдомства, какъ для отроевыхъ, такъ и для нестрое-

выхъ нижнихъ чиновъ. 
(Пр.: 1907 г. №№ 613 и 632). 

Кокарда большая мельхіоровая, слегка выпуклая, эллиптической 2090 и 2092 
формы (съ лицевой стороны кокарды выштамповано 5 концентриче-
скихъ ободковъ, причемъ 4 изъ нихъ окрашенные: 2 череыхъ и 
2 оранжевыхъ, а наружный безъ окраски, блестящій) длиною по 
большому діаметру Vs вершка, а по малому /̂в вершка. 

1) Кокарда эта (пр. по воен. вѣд. 1911 г. № 131) присаживается на око-
лышѣ фуражки спереди, на швѣ еГо, посредствомъ двойной лапки, припаянной 
къ кокардѣ, пропускаемой сквозь шовъ околыша и картонъ, на заднюю его 
сторону и закрѣпляемой тамъ между картономъ и подтулейникомъ, загибомъ 
концовъ въ противоположны я стороны. 

Для прикрѣпленія кокарды къ киверамъ пѣхотнаго и драгунскаго образца, 
а также къ уланскимъ и гусарскимъ шапкамъ, къ ней припаяна проволочная 
вилка, длиною ІѴ4 вершка (пр. по воен. вѣд. 1909 г. №№ 157 и 230). 
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§ 261 . Кокарда образца 1881 года. 
(Пр. 1881 г. № 313, 1899 г. № 365). 

^ ^ Кокарда мельхіоровая, штампованная, дѣлается эллиптической 
формы, длиною: по большому діаметру 21/33 верш., а по малому діа-
метру Ѵ2 верш. Съ лицевой стороны кокарды выштамповано 5 кон-
центрическихъ выпуклыхъ ободковъ (шириною въ Ѵ2—^/4 миллиметра 
каждый), изъ которыхъ одинъ идетъ по наружному краю кокарды, а 
остальные раздѣляютъ ее на 4 концентрическихъ пояса и I средній 
овалъ. Первый (наабольшій) поясъ, шириною /̂32 верш., блестящійу 
металлическій,—второй и четвер':^ый пояса (оранжеваго цвѣта) и третій 
поясъ (чернаго цвѣта), шириною каждый по Ѵ24 верш., средній овалъ 
чернаго цвѣта, большой діаметръ его V i e — / 3 2 верш., а малый діа-
метръ Ѵіб верш. Поверхность выпуклыхъ ободковъ, ограничиваю-
щихъ пояса кокарды, блестящая, металлическая, равно какъ и задняя 
поверхность кокарды. 

Н а задней поверхности кокарды, въ ея центрѣ, припаяна, вдвое 
сложенная, мѣдная пластинка, шириною з/з2 верш, и длиною (вдвое) 

—3/g верш.; пластинка эта, образующая двойную лапку, имѣетъ 
края, срѣзанные наискось для удобства пригонки къ головному 
убору. 

Сплавъ металла (мельхіора), изъ котораго штампуются кокарды, 
долженъ быть слѣдуіощій: 6 0 — 6 1 % мѣди, 23—25о/о цинка и 1 5 % 
никкеля; примѣсь другихъ металловъ допускается въ количествѣ не 
болѣе 1°/о. 

Вѣсъ 10 кокардъ полагается не менѣе 6 золотниковъ. 
Штамповка кокарды должна быть тщательная и правильная, по 

образцу. Раскраска поясовъ средняго овала кокарды должна быть 
сдѣлана тщательно, прочною лаковою краскою, не отстающей отъ 
металла; цвѣта красокъ по образцу. 

g 262. Кокарда къ шапкѣ Л.-гв. Павловокаго полка, къ металлическимъ 
и кожанымъ лакировакнымъ каокамъ и къ шлему полевыхъ жандарм-

скихъ эскадроноБъ. 
(Пр. 1859 г. № 186, 1878„г. № 306 и 1899 г. № 360). 

2093 Круглая мельхіоровая съ одною бѣлою, двумя оранжевыми и 
двумя черными полосками, въ діаметрѣ IVs вершка. 

Сплавъ мельхіора изъ 60—61% мѣди, 23—25% цинка и 15% 
никкеля. 

§ 2 6 3 . Кокарда для уланскихъ и гусарокихъ полковъ и для 4 - го Стрѣл-
коваго ИМПЕРАТОРСКОЙ Фамиліи полка. 

(Пр. 1859 г. № 186 и 1882 г, № 37). 

Кокарда овальная, мельхіоровая, съ одною бѣлою, двумя оран-
жевыми и двумя черными полосками, вышиною IVs вершка, шири-
ною Vs вершка. 
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§ 264 . Кокарда съ накладныіиъ вензелевымъ изображеніемъ имени 
ЕГО ВЕЛИЧЕСТ8А, дня нижнихъ чиновъ Л.-гв. Дэагуискаго полка. 

(Пр. 1907 г. № 363). 

Надъ орломъ, на верхнемъ ободкѣ кивера, прикрѣпляется 2094 
кокарда нынѣ принятаго образца, слегка выпуклая, шириною въ 
Ѵв вершка и высотою въ ІѴіе вершка, съ накладнымъ вензелевымъ 
изображеніемъ имени ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА. 

Задняя сторона кокаі)ды окрашивается въ зэленый цвѣтъ. 

2 6 5 . Гренада на воротники мундировъ-колетовъ нижнихъ чиновъ 13-го 
драгунокаго Военнаго Ордена полка. 

(Пр, 1909 г. № 45). 

Гренада должна отвѣчать по формѣ, наружному виду и способу 2095 
изготовленія утвержденному ея образцу, а въ отношеніи сплава и 
другихъ требованій—настоящему описанію. 

Гренада штампуется изъ желтой мѣди (латуни) и состоитъ изъ 
круглой части и пламени, представляющихъ собою одно цѣлое, какъ 
указано на рисункѣ, объявленномъ при ириказѣ по воен. вѣд. 1908 г. 
Jfs 277. Общая длина гренады съ пламенемъ 32—33 м.м. Діаметръ 
Гренады 15 м.м. Яламя состоитъ изъ 9-ти зубцовъ (язычковъ). 

Съ нижней стороны гренады припаиваются два проволочныхъ 
штифта изъ томпака толщиною № 18, по англійскому калибромѣру, 
для закрѣпленія гренады на воротникѣ; штифты длиною 15—18 м.м. 
прикрѣпляются въ разстояніи приблизительно 5 — 6 м.м. отъконцовъ 
(вершины и низа) гренады. Вѣсъ гренады не менѣе IVs золотника. 

Гренады изготовляются изъ сплава: мѣди (60—65о/о) и цинка 
( 4 0 - 3 5 % ) . Примѣсь другихъ металловъ допускается въ количествѣ 
не болѣе 1 Ѵ2®/о. Круглая часть гренады съ наружной стороны должна 
быть полирована. 

Наружная поверхность гренады должна быть покрыта бѣлымъ 
спиртовымъ лакомъ или политурой для предохраненія отъ порчи при 
храненіи. 

§ 266 . Кушаки: 

1. ІусарскШ. 
(Пр. 1859 г. М 186). 

К-ушакъ сосгоитъ изъ 30 снурковъ, раздѣляемыхъ на три связки 
и перехватываемыхъ въ трехъ мѣстахъ тремя шерстяными, по цвѣту ^ігз -4ізг 
шлыка *), гомбами, длиною І^/в верш, каждая. Въ концахъ кушака 
снуры соединяются въ одинъ пучекъ и пропускаются съ каждой сто-
роны въ одну гомбу, длиною въ IVs вершка, толщиною въ ^/2 вершка. 
Н а лѣвомъ концѣ кушака имѣется петля изъ толстаго снура; на пра-

*) Исправлено согласно приказа по воен. вЬд. 1908 г. № 155. 
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вомъ концѣ къ той-же аетлѣ прикрѣпляется косгылекъ, длиною 1 верш. 
Между костылькомъ и правымъ концомъ кушака пристегивается петля 
изъ четырехграенаго снура, имѣюш,аго въ ребрѣ Ѵ» верш. Длина сей 
петли 1 арш. 8 верш. На переднихъ концахъ петли имѣются двѣ 
кисти, величиною 2Ѵ8 верш. Выше головъ сихъ кистей снуры пере-
тягиваются варворкою на Ѵіб вершка; унтеръ-сфицерскій кушакъ 
имѣетъ кисти, варворку выше головокъ кистей и костылекъ изъ бѣ-
лой шерсти съ примѣсью оранжевой и черной шерстей; для солдат-
скаго же кушака кисти, варворка и косіылекъ дѣлаются одноцвѣт-
ные, изъ шерсти или бѣли, еходно съ снурами кушака. 

Б ъ Л.-Гв. Гусарскомъ полку гомбы кушака не по цвѣту шлыка, 
а синія; въ Л.-Гв. Гродненскомъ гусарскомъ снуры и кисти изъ бѣ-
лой шерсти, а большія гомбы малиновыя. 

Согласно Ц . Г. Ш . 1908 г. № 124 положенные для нижнихъ 
чиновъ армейскихъ гусарскихъ полковъ кушаки допускаются, какъ 
изъ хлопчатобумажныхъ нитокъ, такъ равно и изъ шерстяныхъ или 
бѣлевыхъ нитокъ. 

2, Еавалерійсшй. 
(Пр. 1882 г. № 86). 

4111, 4112, А) Кушакъ для старшихъ вахмистровъ въ Л.-Гв. Конно-Грена-
4116—4122 дерсі^омъ, Драгунскомъ и гвардейскихъ уланскихъ подкахъ дѣлается 

изъ чернаго (для уланъ—синяго) и алаго кашемира. Онъ состоитъ" 
изъ пояса, желѣзнаго луженаго сряжечнаго крючка, съ так ою же за -
стежкою и банта. Поясъ кушака, длиною по таліи отъ ІѴ4 до ІѴз г^рш., 
а шириною ІѴ4 вершка, дѣлается изъ проклееннаго холста. Поверхъ 
этого пояса нашивается сшивная полоса шерстяной матеріи, которая 
имѣетъ слѣдующее устройство: двѣ полоски алаго кашемира и одна 
полоска чернаго (для уланъ—синяго) кашемира, длиною по длинѣ 
кушака, а шириною Ѵ2 верш, каждая, сшиваются между собою по 
длинѣ, пуская черную полоску по срединѣ, безъ процвѣтовъ; къ сво-
боднымъ же краямъ алыхъ полосокъ пришиваются, вдоль, выпушки 
изъ чернаго (для уланъ—синяго) кашемира, такимъ образомъ, чтобы 
въ готовомъ видѣ ширина каждой изъ полосокъ была въ Vs верш., 
а ширина выпушекъ въ Vie верш. При нашиваніи этой сшивной по-
лосы на холщевый поясъ, края выпушекъ изъ алаго кашемира заги-
баются на заднюю сторону холста и эта послѣдняя затѣмъ покры-
вается чернымъ коленкороыъ, подшиваемымъ къ краевымъ выпушкамъ. 

Пряжечный крючекъ и застежка дѣлаются изъ желѣзной про-
волоки толщиною около Ѵіб вершка.; крючекъ и засте;кка состоятъі 
а) изъ пряжки со шпенькомъ по срединѣ, длиною ІѴ4 верш, и ши-
риною верш, и б) изъ припаянныхъ къ пряжкѣ: плоскаго крючка 
(шириною f /̂ie верш, и длиною съ загибомь вершка), или про-
волочной застежки, длиною '^Іч верш, и шириною верш. 

Пряжечный крючекъ, застежка и бантъ придѣлывается къ кушаку 
слѣдующимъ образомъ: къ одному концу пояса пришивается наглухо 
луженая пряжечная застежка, а на другой его конецъ надѣвается 
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такой же пряжечный кріочекъ. У тоги конца пояса, къ которому 
пришита пряжечная застежка, пришивается съ задней стороны, 
вверху, бантъ, длиною всего 8Ѵ4 вершка, а шириною ІѴ4 вершка, 
изготовляемый такимъ же способомъ, какъ и самый поясъ, 

Б) Кушакъ для фельдфебелей Л.-Гв. Конной Артиллеріи— 
такихъ же размѣровъ и такой же формы, какъ вышеописанный, но 
изъ чернаго плиса и чернаго сукна, съ выпушками изъ алаго сукна, 
слѣдующаго устройства: двѣ полоски чернаго плиса и одна полоска 
чернаго сукна, длиною по длинѣ кушака, а шириною "^/ів'вершка 
каждая, сшиваются между собою по длинѣ, пуская черную суконную 
полоску по срединѣ, ^ между нею и плисовыми полосками дѣлаются 
выпушки изъ алаго сукна, такимъ образомъ, чтобы въ готовомъ видѣ 
полоски плиса и чернаго сукна были шириною въ ^/іе вершна, а 
выпушки изъ алаго сукна въ Vie вершка; за симъ къ плисовымъ 
полоскамъ, по свободнымъ ихъ краямъ пришиваются, вдоль, выпушки 
изъ алаго же сукна, шириною въ готовомъ видѣ /̂32 вершка каждая. 
Означенныя, сшитыя между собою, полоски плиса и сукна наши-
ваются на проклеенную полоску холста шириною въ ІѴІ вершка, 
загибая края выпушекъ изъ алаго сукна на заднюю сторону холста 
и покрывая послѣднюю затѣмъ чернымъ коленкоромъ, подшиваемымъ 
къ краевымъ выпушкамъ. Бантъ къ кушаку такого же устройства, 
какъ и самый кушакъ, а засаежки къ кушаку такія же, какъ въ 
кушакѣ описанномъ выше въ пунктѣ А. 

В) Кушакъ для нижнихъ чиновъ: Л.-Гв. Конно-Гренадерскаго, 
Драгунскаго и гвардейскихъ уланскихъ полковъ *)-~такойже формы 
и размѣровъ. какъ для старшихъ вахмистровъ этихъ полковъ 
(см. выше пунктъ А), со слѣдуіцими отъ него отличіями: а) кушакъ 
дѣлается не изъ кашемира, а изъ неворсованнаго алаго и чернаго 
(для уланъ—синяго) сукаа; б) края выпушекъ изъ алаго сукна заги-
баются на заднюю сторону холщевой подкладки, съ подшивкою ихъ 
къ холсту черезъ край, оставляя эту сторону холста не закрытою 
ничѣмъ; в) застежка кушака дѣлается посредствомъ пришивки: на 
одномъ концѣ его (къ подкладкѣ) - двухъ желѣзныхъ проволочныхъ 
крючковъ, а на другомъ его концѣ, въ соотвѣтствуюшихъ крючкамъ 
мѣстахъ, на лицевой сторонѣ кушака—двухъ желѣзныхъ проволоч-
ныхъ петель на такомъ разстояніи отъ конца кушака, какое опредѣ-
лится мѣркою таліи; г) бантъ къ кушаку такого же устройства, какъ 
и кушакъ, длиною ЗѴ4 верш., а шириною по кушаку, стачивается 
поперечными краями и образуетъ подвижную гайку, надеваемую на 
кушакъ для закрытія застежки кушака на петли и крючки; бантъ 
долженъ находиться спереди, по срединѣ таліи. 

Г) Кушакъ для нижнихъ чиновъ Гвардейской Конно-арти ллерійской 
бригады и конной батареи Офицерской Артиллерійской школы - т а -

*) Согласно приказа по воен. вѣд. 1908 г. № 155 такой же кушакъ пола-
гается и нижнимъ чинамъ армейскихъ уланскихъ полковъ, но средняя полоса 
дѣлается изъ синяго сукна, а двѣ крайнія—изъ сукна по цвѣту настежного 
лацкана, съ синими выпушками по краямъ каждая въ ^/ю вершка. 
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КОЙ лге формы и размѣровъ, какъ для фельдфебелей этой бригады 
(см. выше п. Б), но со слѣдующими отъ него отличіями; а) задняя 
сторона холщевой подкладки кушака не покрывается коленкоромъ; 
б) застежка кушака дѣлается на желѣзные проволочные крючки съ 
петлями, а бантъ къ кушаку—въ видѣ подвижной гайки (какъ описано 
выше Бъ пунктѣ В). 

Лля шттхъ чиновъ^Туркмепстго коннаго дгтізгот. 
(Пр. 1895 г. № Я is;. 

Кушакъ шерстяной темнаго цвѣта, широкій, цѣльный или сшив-
ной изъ двухъ полосъ, шириною всего около ІѴ2 арш., а длино» 
около ЗѴ2 арш. На концахъ и по краямъ кушака допускается разно-
цвѣтная кайма. Кушакъ, сложенный въ нѣсколько слоевъ, носится по-
верхъ халата вмѣсто пояса. 

§ 2 6 7 . Шпора привязная. 
(Пр. ]889;г. № 17 и 1899 г. № 365). 

2096 Шпора дѣлаетея стальная, полировапная, и состоитъ изъ: 
а) полукруглой удлиненной дужки со шпилемъ, б) гладкаго колеса 
и в) ремня съ пряжкою. 

Дужка имѣетъ наружную поверхность выпукло-закругленную, а 
внутреннюю—плоскую прямую. Размѣры дужки: общая ея длина по 
окружности, измѣряя по внутренней плоской сторонѣ, 5Ѵ4 верпшовъ, 
длина ея отъ средины закругленія до концовъ, по прямой линіи, 
24s верш.; разстояніе между наружными концами, внутри около 
І1/2 верш.; ширина дужки, измѣряя по плоской ея сторонѣ, около 
Ѵ4 верш.; толщина дужки въ срединѣ около /̂32 верш., къ краямъ же 
она постепенно уменьшается на нѣтъ. Концы дужки нѣсколько за-
круглены и на каждомъ изъ нихъ, вь разстояніи Ѵв верш, отъ срѣза, 
дѣлаются прямоугольные продольные прорѣзы, длиною около Ѵз верш., 
а шириною верш.; въ прорѣзы эти пропускается ремень, служащій 
для пристегиванія шпоры къ сапогу. Пѳ срединѣ закругленія дужки, 
съ наружной ея стороны, имѣется круглый усѣченно-коническій шпиль, 
составляющій съ дужкою одно цѣлое; длина его /̂4 верш, и толщина 
въ корешкѣ около ^/jg верш., а у свободнаго конца V4 верш. На 
свободномъ концѣ шпиля, на протяженіи '̂ /іб верш, отъ края, дѣ-
лается разрѣзъ для колеса шпоры, шириною въ Ѵю верш., у наруж-
наго края и около 1,32 верш, у внутренняго его края. Въ стѣнкахъ 
разрѣза, у наружнаго края, дѣлаются по одному круглому отверстію 
для пропуска въ нихъ стальнаго шпенька—оси колеса, на которомъ 
оно вертится. Колесо шпоры стальное, гладкое, безъ зубцовъ, діа-
метромъ ^/s верш., толщиною около верш. Въ центрѣ колеса 
пробивается отверстіе для пропуска лселѣзнаго шпенька, длиною 
около Ѵ4 верш., концы котораго заклёпываются въ стѣнкахъ разрѣза 
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ШПИЛЯ. Колесо шпоры, должно бшть пригнано такъ, чтобы оно сво-
бодно вертѣлось на своей оои. 

Вѣсъ одной шпоры со шпилемъ и колесомъ съ осью ІбѴг зол.; 
допускается колебаніе ІѴ2 зол. болѣе или менѣе этого вѣса. 

Ремень къ шаорѣ черной глянцевой кожи, длиною ІІѴ2 верш., 
а шириною около ^Іи верш., на одномъ его концѣ пришивается же-
лѣзная луженая пряжка, со шпенькомъ и катышкомъ, на которую 
застегивается свободный конецъ ремня, при пригонкѣ шпоры къ са-
погу. Конецъ ремня загибается на пряжку на '^/g—1 верш, и при-
шивается, по краямъ, сквозною строчкою, съ подшивкою, у пряжки, 
кожаной неподвижной гайки, шириною V4 верш. Съ обратной сто-
роны ремня, у пряжки, подшивается, изъ черной глянцевой кожи, 
лапка, длиною VU верш, и шириною: у пришива верш, и у сво-
боднаго конца верш. Лапка эта пришивается 7акъ, чтобы край 
свободнаго ея конца приходился наравнѣ съ краемъ катышка пряжки. 
Пряжка къ ремню дѣлается изъ проволоки, толщиною въ Ѵв дюйма, 
длиною внутри 3/8 верш, и шириною, также внутри Vie верш. Она 
должна быть спаяна мѣднымъ припаемъ. 

Ремень долженъ быть изъ кожи плотной, хорошо выдубленной, 
жированной, безъ подрѣзей и другихъ пороковъ, окрашенной въ чер-
ный цвѣтъ. 

§ 2 6 8 Шпора къ ботфортамъ. 
(ЕІр. 1859 г. JSfi 186 и 1899 г. № 365). 

Стальная, съ четырехграннымъ ко])ешкомъ, длиною 1 верш., и 2097 
въ прорѣзѣ коего движется зубчатое колесо, имѣющее ^Vie верш, 
въ поперечникѣ. Ыа концахъ дужекъ шпоры имѣется по два шпенька, 
одна завѣска, длиною въ 1 верш., шириною /̂g верш., и пряжка, 
длиною Vg верш., а шириною /̂g верш.; длина полудужки шпоры 
23/8 верш. Вѣсъ шпоры съ описанными частями 51 зол.; допускается 
8 зол. тяжелѣе или легче. 

§ 269. Эполетъ чешуйчатый. 
(Пр. 1897 г. № 199 и 1899 г. № 365). 

Эиолетъ состоитъ азъ: а) 7 металлическихъ чешуйчатыхъ зве- 2^99-2102 
ньевъ; б) полукруглаго металлическаго поля; в) бѣлой юфтовой кожи 
(корешка), къ которой прикрѣпляются звенья и г) суконнаго подбоя. 

Звенья дѣлаются въ 8 вырѣза катдое, длиною ^Ѵіб верш, и 
шириною Р/в верш,; онѣ имѣютъ края въ видѣ уступа, шириною 
около Ѵіб верш., отчего получаютъ выпуклую форму. Звенья при-
крѣпляются крѣпкою бичевкою къ плотной бѣлой юфтовой кожѣ. Въ 
верхнемъ звенѣ имѣются: а) отверстіе для продѣванія мундирной 
пуговицы, посредствомъ которой и имѣющагося при ней цвѣтного 
снурка (по цвѣту приборнаго сукна), эполетъ пригоняется къ мундиру 
и б) съ нижней его стороны—припаянныя къ нему 2 мѣдныя плоскія 
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лапки, длиною около V2 верш, и шириною около Ѵз верш., когорыя 
пропускаются сквозь кожу (корешокъ) и отгибаются на ней въ про-
тивоположныя стороны для плотной пригонки, hia нижнемъ звенѣ съ 
изнанки имеются припаянныя къ нему 2 мѣдныхъ проволочныхъ 
ушка, вышиною около Ѵз2 верш., пропуекаемыхъ сквозь кожу (коре-
шокъ); въ ушки эти продѣваются небольшіе клинообразные отрѣзки 
кожи для плотной пригонки. 

Подъ нижнимъ звеномъ пригоняется полукруглое металлическое 
поле эполета, закругленное по переднему и боковымъ краямъ и съ 
прямымъ заднимъ краемъ; поле дѣлается длиною iVs верш, и шири-
ною 2Ѵіб верш, и имѣетъ по переднему и боковымъ краямъ выпуклый 
кантъ шириною: у звеньевъ верш, и спереди ^/іе верш., отстоя-
щій отъ краевъ поля: спереди на Ѵз верш, и кругомъ на верш. 
Ширина металлическаго поля, въ пригнанномъ къ эполету видѣ, отъ 
нижняго звена до внѣшняго края поля V u верш. Для пригонки 
металлическаго поля къ эполету и для удержанія его въ нѣсколько 
возвышенномъ положеніи, къ нижней поверхности поля припаивается 
изогнутая вдвое, въ видѣ вилки, лгелѣзная проволока, толщиною № 12 
по англійскому калибромѣру. Проволока эта, длиною вдвое 3 верш., 
сгибается такъ, что разстояніе ея концовъ между собою, на полѣ 
равняется верш.; она припаивается къ металлическому полю крѣп-
кимъ припаемъ на протяженіи верш., а затѣмъ ея свободные 
концы нѣсколько сближаются мелсду собою, такъ что ихъ разстояніе 
между собою, у краевъ, равняется Ѵ2 верш. Проволока эта пропу-
скается между звеньями и кожею, пригоняя ее такъ, чтобы металли-
ческое поле не заходило подъ нижнее звено и выступало изъ подъ 
него, какъ выше сказано, на ІѴ4 верш. 

Суконный подбой эполета, изъ сукна части приевоеннаго, состоитъ 
изъ 2 отрѣзковъ: одинъ изъ нихъ нашивается на кожу (корешокъ), 
а другой обтягиваетъ снизу металлическое поле. Суконный подбой 
поля эполета состоитъ изъ выкроеннаго, по его формѣ и размѣрамъ, 
отрѣзка сукна, имѣющаго загибъ, по закругленнымъ краямъ, шириною 
около Ѵі.і верш.; въ который пропускается бѣлый нитяный снурокъ, 
пристегивающій сукно къ полю посредствомъ сдѣланныхъ, въ верх-
ней части поля, 2 отверстій, такъ что въ пригнанномъ видѣ сукон-
ный подбой обтягиваетъ "наружные края поля эполета въ вид^ 
чехла. 

Длина эполета, въ собранномъ видѣ, около 4і/8 верш. 
Вѣсъ эполета, въ собранномъ видѣ, съ кожею (корешкомъ), 

желѣзною проволокою и суконнымъ подбоемъ—около 4 8 зол. 
Чешуйчатые эполеты полагаются, сообразно металлическому при-

бору: а) изъ красной мѣди, содержащей не менѣе 8 7 % мѣди, не 
болѣе 127О цинка и около 1% олова, съ допускомъ не болѣе ѴаѴо при-
мѣси другихъ металловъ и б) изъ мельхіора (бѣлаго металла), сплавт 
коего долженъ содержать не менѣе 20% никкеля и около 16% цинка Е 
64% мѣди, съ допускомъ не болѣе примѣси другихъ металловъ, 
кромѣ свинца. 
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Для Лейбъ-Гвардіи Конно-Гренадерскаго полка, вокругъ поля 
чешуйчатаго эполета, поверхъ выпуклаго канта, нашивается плетень 
изъ алой шерсти: а) шириною спереди J/a верш, и у концовъ Ѵіб верш, 
и б) вышиною около Ѵ 4 — в е р ш . Къ наружному краю плетня при-
шиваются 4 ряда крученой бахромы, изъ алой шерсти, длиною 
1®/8 верш, н толщиною около Vie верш. На соединеніи бахромы съ 
плетнемъ нашивается алый гарусный снурокъ. Вѣсъ эполета съ 
плетнемъ и бахромою около 64 зол. 

Согласно пр. по воен. вѣд. 1908 г. № 155 чешуйчатые эполегы 
для нижнихъ чиновъ армейскихъ уланскихъ полковъ полагаются та-
кіе-же, какъ и для гвардейской кавалеріи, но изъ желтой мѣди 
(цирк. Гл.^Шт. 1910 г. № 116) слѣдующаго сплава: мѣди 63—66% 
и цинка 87—84%; примѣсь другихъ металловъ допускается въ коли-
чествѣ не болѣе Ѵ2%. 

Согласно Ц. Г. Шт. 1908 г. № 124 чешуйчатые эполеты для 
нижнихъ чиновъ армейскихъ уланскихъ полковъ должны быть съ 
подбоемъ изъ приборнаго сукна (по цвѣту погонъ для нижнихъ чи-
новъ). При этомъ чешуйчатые эполеты полагаются сообразно метал-
лическому прибору или изъ желтой мѣди (сплава одинаковаго съ пу-
говицами) или изъ бѣлаго металла (мелъхіора), а затѣмъ во всемъ 
остальномъ при заготовленіи и пріемкѣ слѣдуетъ руководствоваться 
вышеизложеннымъ описаніемъ. 

§ 270 . Эполетъ для гвардейскаго полевого жандармснаго эскадрона 
(Пр. 1873 г. № 348 и 1908 г. № 359). 

Эполетъ состоитъ изъ корешка, бахромы и плетня, нашиваемаго 2ios 
на соединеніе бахромы съ полемъ эполета, и долженъ быть сходенъ 
съ В Ы С О Ч А Й Ш Е утвержденнымъ образцомъ. Корешокъ вырѣзы-
вается по формѣ эполета изъ сѣрой папки, со срѣзанвыми верхними 
углами, подъ низъ его подкладывается желѣзная шпилька, длиною въ 
раструбѣ 3 вершка, концы которой приходятся близъ краевъ поля 
папковаго остова корешка; шпилька пристегивается къ папкѣ въ нѣ-
сколькихъ мѣстахъ крѣпкою ниткою. Корешокъ съ наружной стороны 
покрывается одноцвѣтною тесьмою, при чемъ на поле кладется н е -
много льняныхъ очесокъ, чтобы придать полю нѣсколько выпуклую 
форму. Тесьма ткется на станкѣ въ 19 зубьевъ въ каждомъ дюймѣ и 
имѣетъ по утку, въ дюйма, 33 нити; на тесьмѣ этой близъ краевъ 
прямой части эполета, вытканы узорчатыя дорожки, въ видѣ плетенки, 
шириною Vs вершка и длиною отъ верхняго края эполета до поля, 
т. е. около 2 вершковъ, затѣмъ по самому краю эполета идетъ опять 
простое тканье; разстояніе меясду узорчатыми полосками Vs вершка. 
Съ нижней стороны папковаго остова, подъ поле, кладется пакля 
такой толщины, которая обусловливается толщиною бахромы, при-
шиваемой съ нижней стороны. Бахрома здѣсь нашивается, сшитая 
въ шесть рядовъ, а затѣмъ уже эполетъ подбивается краснымъ не-
ворсованнымъ сукномъ вырѣзаннымъ по формѣ корешка и пришитымъ 
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полемъ къ бахромѣ, а прямою частью къ тесьмѣ, при чемъ эта часть 
сперва загибается на другую (верхнюю) сторону подъ тесьму и под-
клеивается клейстеромъ. Къ краямъ покрытаго тесьмою поля съ верх-
ней стороны также нашивается бахрома, сшитая изъ четырехъ ря-
довъ, такъ что слѣдовательно, всего бахромы въ эполетѣ должно 
быть 10 рядовъ. Бахрома на эполетѣ двойная. На соединеніе верх-
ней бахромы съ полемъ нашивается плетень, сходный съ ВЫСО-
Ч А Й Ш Е утвержденнымъ образцомъ, длина котораго 5—б^/в вершка, 
а ширина ^и вершка. Длина прямой части корешка 2 вершка, ши-
рина І і д вершка, длина всего корешка отъ верхняго края до плетня 
ЗѴ2 вершка. Ширина эполета, посрединѣ поля, съ бахромою—З^/в верш, 
и длина свободныхъ концовъ бахромы ^Ѵіе—'^U вершка. 

Вѣсъ десяти паръ (т. е, 20 штукъ) эполетъ 4іА—4^8 фунта. 
Эполетъ приготовляется изъ желтой шерсти, съ нашитыми по 

краямъ корешка красными полосками, шириною вершка. 

§ 271 . Эполетъ для литаврщиковъ въ гвардіи 

(Пр. 1859 г. № 186). 

2t3i-2i33 Изъ золотой канители съ примѣсью краснаго шелка. Поле ико-
решокъ эполета покрыты золотою тканью, имѣющею три красныя, 
въ Ѵіб верш., шелковый полоски. 

Верхнее ребро эполета вокругъ поля обнесено тремя жгутиками, 
изъ ко іхъ крайніе скручены изъ глянцевой и граненой канителен съ 
шелкомъ и толщиною ^/іе верш., а средній, въ верш., состоитъ 
изъ поперечныхъ матовыхъ канительныхъ витковъ, между коими 
впущенъ красный шелкъ. Бахрома, идущая вяизъ по плечу,—двойная, 
составлена изъ жгутиковъ, длиною 1% верш., а толщиною Ѵз2 верш, 
и свитыхъ; наружный рядъ изъ глянцевой и граненой капителей с.ъ 
примѣсью шелка, а внутренній изъ одной канители. Длина поля до 
верхняго жгутика IVs верш., а ширина поля 2 верш. 

Верхніе углы корешка срѣзаются на Ѵз верш, и ширина онаго 
ІѴ2 верш.: длина же корешка опредѣдяется плечомъ. 

Въ петли корешка продѣвается вызолоченная пуговица, сходная 
съ лацканными. Въ ушко сей пуговицы пропускается снурокъ для 
пристегиванія эполета къ мундиру. 

По приказу по воен. вѣд- 1912 г. ЛІ 159 литаврщвкамъ полковъ: 13-го 
Драгунскаго Военнаго Ордена и 1-го Уланскаго Петроградскаго при парадной 
формѣ полагаются эполеты тканной рогожки съ генеральской бахромой съ при-
мѣсью цвѣтного (чернаго или алаго) шелка приборнаго цвѣта и съ полоской 
такого же шелка на полѣ и корешкѣ эполетъ. 



— 589 — 

§ 272. Знаки отличія на головные уборы 
(Пр. 1878 г. № 306, 1882 г. № 86 и 1899 № 365). 

Знаки отличія дѣлаются двухъ размѣровъ: большаго и уменьшеннаго, 2201 -2522 
изъ пластинокъ томпака (красной мѣди), латуни (желтой мѣди) и мель-
хіора (нейзильбера), смотря по металлическому прибору, части войскъ 
присвоенному. 

Раэмѣры въ вершкахх. 

Большіе 
знаки. 

Уменьшен-
ные знаки. 

Знакъ имѣетъ видъ ленты съ подвернутыми внизъ концами, 
выгнутой по дугѣ, радіусъ которой 

1 
' iVs 

Концы ленты съ каждой стороны вырѣзаны двумя зубцами; 
края ленты съ зубцами кругомъ окаймлены выпуклымъ кантомъ, 
шириною . 

Длина знака по прямой линіи: 

между концами верхнихъ зубцовъ 2"/ ів 

между концами нижнихъ зубцовъ 2^8 2 

между углами зубцовъ 2Ѵзі. 16 

внизу между краями выгиба ленты 

Длина по срединѣ выгнутой части ленты съ кантомъ 119/ 

Ширина ленты, со включеніемъ кантовъ, по срединѣ 

Между зубцами 

Высота подъема ленты вверхъ, вслѣдствіе выгиба, по краямъ 
внизу Vie 

— по краямъ вверху 

Вѣсъ десяти штукъ знаконъ должепъ быть не мепѣе: изъ том-
пака и латуни 31 Ѵг зол. 17 зо: 

— изъ мельхіора 283/, 

На среднемъ выгибѣ ленты помѣщабтся выштампованная, не 
рельефомъ. а вдавленная, надпись отличія, съ набивкою ея черноіо 
масляною краскою. Надписи должны быть сдѣланы согласно рисун-
камъ, прилагаемымъ къ приказамъ по военному вѣдомству по этому 
предмету, вполнѣ ясными и отчетливыми буквами и цифрами, съ рав-
нымъ расположеніемъ буквъ одна отъ другой и отъ концовъ. 

Сплавы, изъ коихъ должны изготовляться знаки отличія. должны 
быть слѣдующіе: а) томпакъ изъ 87—88% мѣди, 11—12% цинка и 
1—1^2% олова; б) латунь изъ 63—66% мѣди и 34—37% цинка и 
в) мельхіоръ изъ 6 0 — 6 Г ' мѣди, 23—25% цинка и 15% никкеля. 

») Согл. прик по воен. вѣд. 1910 г. № 170 для нижнихъ чиновъ'^армейской 
иѣхоты, пѣшей артиллеріи и инженерныхъ войскъ, коимъ не присвоены новые 
парадные головные уборы, пожалованные знаки отличія должны помѣщаться на 
зимнихъ фуражкахъ согласно прилагаемому рисунку. 
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ІТримѣсь другихъ металловъ допускается въ количествѣ не болѣе Ѵг^. 
Знаки отличія заготовляются безъ ушковъ и безъ лапокъ: для 

пригонки же ихъ къ головнымъ уборамъ, къ нимъ припаиваются, съ 
задней стороны, двойныя мѣдныя пластинчатыя лапки, длиною въ 
Ѵг вершка, распорялсеніемъ самихъ войскъ. 

§ 273. Крючекъ къ барабанной перевязи. 
flip. 1906 г. № 456). 

Крючекъ для носки барабана, желѣвный, круглый, толщиною 
Vs вершка и длиною со стороны головки iVg вершка; по другую 
сторону загиба крючекъ оканчивается четырехугольнымъ отвер-
стіемъ или петлею, составляющею съ нимъ одно цѣлое; размѣры 
этой петли: длина внутри Vie —з/в вершка и ширина внутри Vie— 
V2 вершка. Вѣсъ крючка l — T U золотниковъ. 

О Т Д Ъ Л Ъ л и т . В . 

XV ГРУППА. 

Принадлежности и прикладъ къ вещамъ. 

§ 274 . Козырекъ къ фуражкѣ для нижнихъ чиновъ 
(Пр. 1904 г. Ко 412). 

2551-2552 Козырекъ дѣлаегся изъ плотнаго мостовья; онъ покрывается съ 
наружной стороны черным ь лакомъ. Длина его, измѣряя по прямой 
линіи съ угла на уголъ, 4^4 4^/8 верш,, а ширина по серединѣ, въ 
отдѣлкѣ Р/з2 — ІѴ4 верш. На разстояніи ''^/гв верш, отъ верхняго 
края козырька и Vie верш, отъ нижняго его края идетъ кругомъ 
выпуклый тисненый ободокъ, шириною по лицевой сторонѣ Vs верш-
Края козырька должны быть послѣ лакировки обрѣзаны и зачернены. 

Кожа козырька доллша быть толстая, плотная, хорошо выдуб-
ленная, безъ нодрѣзей, роговинъ, подсочинъ, пашинъ и перегорѣ-
лости (при лакировкѣ) и отнюдь не склеенная изъ двухъ слоевъ тон-
кой кожи. 

Кожа козырька, а равно и лакъ ее покрывающій, не должны 
давать трещияъ при сгибаніи козырька до соприкосног.енія концовъ 
его между собою, обращая лакированную сторону нарулсу сгиба. 

Согл, прик. по воен. вѣд. 1907 г. Л"» 632 и 1910 г. № 169 козырекъ 
защитнаго цвѣта къ лѣтней и походной фуражкѣ должеиъ быть изъ толстой 

кированной кожи. 
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Лакъ долженъ быть черный, блестящій, отнюдь не липкій при 
треніи, вполаѣ ровно наведенный, безъ пузырей, облупленносги и на-
плыва, не размягчающійся и не прилииающій при возвышеаіи тем-
пературы до 30® Р. По наружному виду и качеству лакировки ко-
зырекъ долженъ соотвѣтствовать утвержденному образцу. Козырекъ, 
съ худшею противъ образца лакировкою, къ пріему не допускается. 

§ 2 7 5 . ^іозыренъ къ мнгкой суконной шапкѣ (кепи образца 1862 г.) 
(Пр. 1873 г. N2 348;. 

Еозырекъ дѣлается изъ плотной колеи, покрытой съ обѣихъ сто- ^̂ ^̂  
ронъ чернымъ лакомъ. Длина его по прямой линіи съ угла на уголъ 
отъ до ЗѴз в е р ш , а длина по наружному краю, также от'ь угла 
до угла, 9^8—95/8 верш., ширина въ срединѣ iVg—11/2 вершка. 
На разсгояніи i/ie вершка отъ наружнаго края идетъ кругомъ вы-
пуклый тисненый ободокъ, шириною вершка. Кожа козырька 
должна быть плотная, безъ подрѣзей и роговинъ. Кожа козырька, а 
равно и лакъ ее покрывающій не должны давать трешинъ при 
сгибаніи козырька до соприкосновенія концовъ его между собою. 
Лакъ долженъ быть чорный, блестящій, ровно наведенный, безъ пу-
зырей, не разиягчагощійся и не прилипающій ори возвышеніи темпе-
ратуры до ЗОо Р 

Вѣсъ десяти козырьковъ 60 золотниковъ; допускается колебаніе 
на 3 золотника. 

Указанія по пріему козырьковъ къ фуражкамъ. 
(Ц. г и. у 1901 № 24). 

Козырьки къ фуражкамъ не должны быть допускаемы къ пріему 
€0 слѣдующими недостатками: 

1) склеенные изъ двухъ слоевъ тонкой кожи и затѣмъ залаки-
рованные. 

Такіе козырьки могуть быть узнаны потому, что они имѣютъ 
слѣдуюпце признаки: а) вздутости на лицевой или задней сто-
ронѣ, замѣчаемыя на глазъ или на ощупь, б) небольшія тре-
щины по толщинѣ, по краямъ и по верхнему краю, что легко 
обнаруживается разі^ибаніемъ козырька и в) большую толщину 
козырька, склееннаго изъ двухъ слоевъ кожи, сравнительно съ 
козырькомъ изъ цѣльной толстой кожи. Первые два признака 
зависятъ отъ того, что какъ бы хорошо не былъ склеенъ ко-
зырекъ изъ двухъ слоевъ, между ними остаются пузырьки воз-
духа, которые, при внесеніи покрытаго лакомъ козырька въ 
печь, вздуваются и. оттягивая кожу, прокладываютъ себѣ ходъ 
наружу, образуя трещины. 

Согласно прик. по воен. вѣд. 1011 г. № 131 козырекъ этотъ полагается 
къ фуражкѣ пижнихъ чиновъ учебной автомобильной роты. 
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2) Съ подрѣзями въ кожѣ, при которыхъ козырѳЕъ сгибается 
неодинаково и неровно по всей поверхности, а образуетъ въ мѣстахъ 
подрѣзей прямолинейный перегибъ, ощущаемый пальцами и тѣмъ 
сильнѣе, чѣмъ глубже подрѣзь. 

8) Съ подсочинами, т. е. болѣе рыхлыми мѣстами въ кожѣ отъ 
разложенія ея въ сырьѣ, обнаруживаемыми въ козырькѣ также пе-
регибаніемъ его на обѣ стороны, причемъ подсочина выходитъ съ 
закругленными очертаніями и ощупывается пальцами, какъ болѣе 
тонкое мѣсго. 

4) Съ пашинами и слабыми мѣстами кожи, обнаруживаемыми въ 
козырькѣ излишнею мягкостью и образованіемъ складокъ на лицевой 
или задней сторонѣ, при перегйбаніи козырька на обѣ стороны. 

5) Съ перегорѣлостью кожи, при которой козырекъ легко ло-
мается при перегибахъ. 

6) Съ облупленностью лака на задней сторонѣ козырька и на-
плывомъ лака на нижнемъ краѣ козырька, гдѣ, при сгибаніи и за-
хватываніи руками, мѣста эти будутъ облупливаться при употре-
бленіи козырька. 

§ 2 7 6 . Ремень подбородный внутренній къ фуражкѣ для нижнихъ чиновъ: 
а ) армейской кавалеріи и 6) пѣшихъ и нонныхъ артиллерійокихъ батарей, 

(Пр.: 1897 г. AWo 47 и 342. 1899 г. JY» 365 и Ц. Г. Ш. 1897 г. jYe 162). 

2556 Подбородный ремень, изъ тонкой и плотной черной лакирован-
ной кожи, шириною вершка, состоитъ изъ двухъ ремешковъ съ 
двумя такими же глухими (неподвижными) гайками на ихъ концахъ; 
длина каждаго ремешка бѴг—б вершковъ; ремешки эти пропускаются 
свободными концами въ гайки и въ такомъ видѣ составляютъ подбо-
родный ремень, длиною всего около 11—ІІѴ4 вершка. Ііожаныя 
лакированныя гайки, нашитыя на концахъ ремешкодъ, имѣютъ наруж-
ную сторону вырѣзанную угломъ. Подбородный ремень пропускается 
свободными концами въ прорѣзи подтулейника фуражки и приши-
вается къ картону (приложенному подъ околышемъ), на і̂-г вершка 
отъ его нижняго края. Подбородный ремень, когда въ немъ не 
имѣется надобности, затягивается и укладывается внутри фуражки, 
на ея дно. 

§ 2 7 7 . Наружный подбородный ремень къ фуражкѣ. 
(Пр. 1909 г. № 371). 

2046 Подбородный ремень состоитъ изъ двухъ отдѣльныхъ и равныхъ 
между собою по величинѣ ремешковъ. Длина каждаго ремешка въ 
отдѣлкѣ 53/4 вершка, а ширина вершка. Каждая изъ двухъ 
гаекъ, пришитыхъ къ концамъ ремня, имѣетъ въ длину около /̂іг> и 
въ ширину около вершка. Стороны ремешковъ, противоположныя 
тѣмъ, къ которымъ пришиты гайки, нѣсколько уширены и закруглены 
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И имѣютъ по срединѣ просѣчную петлю для пристегиванія на пуго-
вицу къ фуражкѣ. Ремешки и гайки покрьты съ лицевой стороны 
лакомъ защитнаго цвѣта. 

Кожа подбороднаго ремня должна быть толстая, плотная, хорошо 
выдубленная, безъ подрізей, роговинъ, подсочинъ, пашинъ и пере-
горѣлости (при лакировкѣ) и отнюдь не склееннал изъ двухъ слоевъ 
тонкой кожи. Кожа подбороднаго ремня, а равно и лакъ, ее покры-
ваюшій, не должны даиать треш.инъ при сгибаніи ремня вдвое до 
соприкосновенія частей его въ разстоявіи Ѵ2 вершка отъ сгиба, 
обрапіая лакированную сторону наружу сгиба. Лакъ долженъ быть 
защитнаго цвѣта, блестящій, отнюдь не липкій при треніи, ровно 
наведенный, безъ пузырей, облупленности, не размягчающійся и не 
прилипающій при возвышеніи температуры до Р . 

§ 278 . Подтулейникъ къ фуражкѣ.| 

|(Пр. 1873 г. № 348). 

Подтулейникъ выкраивается изъ черной бараньей или юфтовой 
кожи, длиною І З Ѵ 2 вершковъ и шириною ІѴ» вершка. Кожа на под-
тулейникѣ должна быть плотная, но не жесткая; небольшія подрѣзи 
и невываливаюіціяся оспины допускаются. Краска на кожѣ должна 
быть совершенно черная и не марающая. 

Б р и пріемѣ подтулейниковъ, послѣдніе могутъ быть поставляемы 
и не цѣльными, а составными изъ двухъ частей, длиною каждая во 
6^/4 вершка. 

Вѣсъ ІО-ти подтулейниковъ 4 2 - 5 золотниковъ. 

§ 2 7 9 . Кожаный приборъ нъ парадной шапкѣ Гвардейскихъ гусарскихъ 
полновъ, введенный^приказомъ по воен. вѣд. 1873 г. за № 4 5 . 

(Пр. 1873 г. № .348). 

Тулья дѣлается изъ бѣлой юфтовой кожи, длиною 15 вершковъ^ 
шириною ЗѴ2 вершка. Кожа тульи должна быть плотная, но не 
жесткая и не ломкая^ безъ пашинъ; небольшія подрѣзи, роговины и 
невываливающіяся оспины допускаются. 

Вѣсъ десяти тулей 2 фѵнта 4 4 золотника; допускается колебаніе 
въ вѣсѣ на 12 золотниковъ болѣе или менѣе. 

Подшулейншъ выкраивается изъ черной бараньей или юфтовой 
кожи длиною І З Ѵ 2 вершковъ, шириною 8 вершка, кожа подтулей-
ника должна быть плотная, но мягкая; небольшія подрѣзи и пашины 
и невываливающіяся оспины допускаются. Краска должна быть 
черная и не марающая. 

Вѣсъ десяти подтулейниковъ Г А —ІѴ^ фунта. 
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§ 2 8 0 Ремешонъ и кольца къ запрпшникамъ пѣхотныхъ и кавалерій-
скихъ шароваръ. 

(Ц. г. и. у. 1889 г. № 40 и 1899 г. № 37). 

Ретшокъ заготовляется изъ плотной, вполнѣ продѣіанной и 
гірожированной бЬлой сыромятной ко.ки. Разѵіѣры его должны быть 
гге менѣе: длина 8 верш.,—ширина верші;а и толіцияа Ѵіб іюйиа 
(1,6 м-іллимефі). ВЬсь Ш ремешковъ долікішъ быть не менѣе 8Ѵ2 ао-
лотниковъ. Ремешокъ лолженъ выдерживать разрывъ не менѣе 
160 фунтовъ. 

Кольцо лсолѣзное или латунное безразлично, въ первомъ случаѣ 
оно должно быть бронзированное, т. е. покрыто слоемъ мѣди, осажден-
ной гальвано пластически. Кольцо дѣ лается И ІЪ проволоки № J J y n o 
англійскому калибр >мЬру, спаиваемой мѣднымъ припаемъ. Діаметръ 
кольца внутри не менЬе дюйма, а вѣсъ 10 колецъ долікенъ быть 
не менѣе ^/2 золотниковъ. 

На каждыя шаровары полагаются 2 кольца и 1 ремешокъ. 
Кольца пришиваются къ запряжникамъ, пропуская ихъ свободные 
концы черезъ кольцо и загибая на внутреннюю сторону запряжника 
на протяженіи Vs вершка, съ прочною подшивкою краевъ заі'иба. 
Ремешокъ пропускается черезъ кольцо 2 раза (въ 2 слоя) и завязы-
вается узломъ съ наружной стороны шароваръ. 

Но этому описанію согласно приказанію Военнаго Министра, 
объявленному въ Ц. Г. М. У. 18В9 г. № 40, ремешки и кольца къ 
запрялшикамъ пѣхотаыхъ и кавалерійскихъ шароваръ, и.ігоговіяе-
мыхъ безъ вставки клина сзади, должны изготовляться интендант-
скими обмундировальными мастерскими, казенными и частными, въ 
€четъ платы полагаемой за шитье означенныхъ шароваръ. 

§ 281. Ремень къ шароварамъ для нижнихъ чиновъ. 
(Ц. г. и. у. 1914 г. № 13 и № 22). 

Ремень для стягиванія шароваръ, изъ сыромятной кожи, изго-
товляется длиною безъ прялски 1 арш. И верш, а при зашивѣ ея, 
Бмѣстѣ съ пряжкою не менѣе 1 арш. 10 вер., шириною не менѣе верш, 
и толщиною не менѣе 1 мм. 

Къ одному концу ремня пришивается пряжка, на другомъ-же— 
дѣлаются отверстія, отстоящія одно отъ другого не ближе V̂s верш. 

Прялска полагается л;елѣзная луженая^ четырехъ-угольная, со 
шпенькомъ и кагышкомъ: она дѣлается изъ круглой проволоки тол-
щиною Г1 по англійскому калибромѣру, длиною снаружи (съ 
катышкомъ) Vs верпь, а шириною Ѵг вершка. Шпенекъ изъ про-
волоки толщиною К2 17 по англійскому калибромѣру однимъ кон-

Техн. Ном. Гл. Инт. Упр. журиаломъ Л*» 55- 1914 г. постановилъ испра-
вить размѣры пряжки, принявъ: толщина проволоки, собственно пряжки, должна 
быть U0 англійскоиу кадабромѣру: № П, а шпенька—Л^ 12—Ц Г. И, У. J 914 г. № 22. 
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цом ъ̂ онъ загвутъ на поперечную стѣнку пряжки, а другой свобод-
ный коеецъ его тупо ;^аостревъ и йзогнутъ немного книзу. 

Сыромятный ремень долженъ быть лицевой (съ наружной лице-
вой кожицей), плотный по всей его длинѣ, хорошо отдѣланный, бозъ 
сквозныхъ оспинныхъ дыръ и безъ волосъ; онъ доллсенъ быть до-
статочно продѣланъ—промятъ и умѣренно прожиропанъ. Складчатый 
воротокъ не доллгенъ встрѣчаться въ реинѣ. 

Ііоперечныя іюдрѣзи и сквозныя не допускаются вовсе, про-
дольныя—же со стороны бахтармы и не проникаюіція въ глубину, 
примерно болѣе Ѵ2 толщины кожи, допускаются. 

О Т Д Ъ П Ъ л и т . В . 

Принадлежности и прикладъ къ вещамъ. 

Х У І Г Р У П П А . 

Галунъ, басонъ и тесьма. 

§ 2 8 2 . Гапунъ для обшивки разныхъ предметовъ обмундирован!» и 
снаряженія. 

^(Пр.: 1856 г. № 156, 1859 г. №№ 64 и 186, 1865 г № 157, 1871 г. № 186, 
1884 г. № 283, 1911 г. №. Мб, 1912 г. № 159 и Ц. Г. Ш. 1891 г. Л^ 26). 

1. Бгшгевощ—въ -Vs, /̂8 и вершка, золотой или серебряный, 
глянцевый, (ткется въ і) пыиуоыхъ рядовъ—широкій и въ 3 ряда -
узкій) для ворогникм и обшл;іГ( въ унгеръ-офицерскихъ и ыузыкант-
скихъ мундировъ, на нашивки фельдфебелей, бомбардировъ и навод-
чиковъ и нн шевроны сверхсрочнослужащихъ: въ полкахъ 1 - й гвар-
дейской пѣхотной дивизіи, въ Л.-Гв. 1-ой аргиллелійской бриг?ідѣ, 
Л.-Гв. въ 1-омъ и 3-мъ стрѣлковыхъ ЕГО Ві^ЛЛЧЕСТ^А полкахъ, 
въ Л.-Гв. Саперномъ багаліонѣ, Гвардейскомь Полев( )мъ Жчндярм-
скомъ Эскадронѣ и въ военно-походной Канцеляріи ЕГО ИМ ПЕР А-
Т О Р С К А Г О В Е Л И Ч Е С Т В А . . 

2. Полушіпшмжгй. — іѵь Vs, s и ^'ic вершка, изъ опряденнаго золота 
или серебра съ косима поперечными колѣнами, для тѣхъ же цѣлэй, 
въ остальныхъ частяхъ гвардіи, въ армейской кавалеріи, конной 
артилл(фіи, казачьихъ час7яхъ, въ глав.ныхъ управленіяхъ и въ учеб-
пыхъ частяхъ, а также для нашивокъ наѣздниковъ унтеръ-офицерскаго 
званія и кандидатовъ на заурядъ-военныхъ чиновниковъ, длялитавр-
ныхъ завѣсъ и штандартныхъ панталеровъ. 

3. Армеііскій,--въ^/^, ^ 'Ѵ^и^' вершЕса, изъ опряденваго золота 2609-2612 
или серебра, (ткется на ниткахъ—широкій и на 11 нигкахъ—узкій) 2623-2625 
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ДЛЯ тѣхъ-же цѣлей во всѣхъ прочихъ гренадерскихъ и армейскихъ 
частяхъ. 

2віб-гв2о ^ Тамбуръ-мажорскш.—^-тъ размѣровъ: широкій—Ѵе вершка, 
средрій—Ѵг веі»шка и узкій— Ѵ4 вершкгі, изъ опрядсннаго зо.юта 
для литаврщик»»въ въ гвардейскихъ кирасирскихъ полкахъ, въ 1-омъ 
Уланскомъ Еетроградскомъ и 18-омъ Драгу нскомъ Военеаго 
Ордена полкахъ. 

Шгірокгй двухъ видовъ: а) имѣіощій погрединѣ алую шелковую 
полоску въ з/з2 вершка, для н;!ШИвокъ ва груди, рукавахъ, наплеч-
никахъ, погонахъ и спинкѣ мундира въ гвнрдіи и б) имѣющій посре-
ди нѣ полоску въ Ѵз2 вершка, алуя), темносинюю или свѣтлосипюго, 
(по пвѣту полкового басона), а по краямъ алыя полоски въ 2 нити, 
для обшивки нагрудныхъ Г)орт()Въ мундира въ гвардіи. 

СреднШ—имѣюіиій посрединѣ полоску въ 3/33 вершка, алую, 
свѣтлосинюю или черную (по цвѣту полка), для петлипъ ьъ гвардіи 
и для обшивки воротника, обшлагоьъ, ваплечниковъ и кушака въ 
арміи, и 

Узкгй двухъ видовъ: а) имѣгош.ій по краямъ шелковыя алыя 
полоски въ Ѵіб зрршка,—для окраинъ петлицъ въ гвардіи и б) имѣю-
щій посрединѣ алую или чорную (по цьѣту полка) полоску въ 2 нити,— 
для обшивки поіопъ въ арміи. 

2ІІЗ-2614 5. Для подпрапорщтовъ и кандидатовъ на классную должность,— 
шириною "А и Ѵг вершка, золотой или серебряный, нашиваемый' 
вдоль погоновъ, посрединѣ ихъ (портупейный). 

2621-2622 6. Для сверхсрочнослужагцгіхЪі занимающихбунтеръ-офіщерскія и 
ефрейторскгя мѣста,-~тщшо\о ѴІ вершка, золотой или серебряный 
для нашивки поперекъ погоновъ (пажес кій бураьчикъ). 

7 . Навтзшй серебрл'иый для тжнпхъ чиновъ Собтвентго ЕГО 
ИМЕЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Етвоя *). 

а) Урлдпичгй: на обшивку рукавовъ урядничъяго и трубаческаго 
мундира (вицъ-мундира), 

б) Широкій твказшй: на обшивку напатронниковъ и кармановъ 
подъ напатронниками урядничьяго и трубаческаго мундира (вицъ-
мундира). 

440« 8. Для обшивки швовъ еерхушекъ папахъ **). 
а) Серебряный шлуиъ: у урядниковъ Собственнаго ЕГО И М Е Е -

РАТОРСКАГО ЬЕЛИЧКСТІІА Конвоя. 
б) Узкій серебряный галунъ: у юнкеровъ, вахмистровъ и урядни-

ковъ Дегестанскаго коннаго полка, 
в) Узкая серебряная тесьма: у нижнихъ чиновъ унтеръ-офицер^ 

скаго званія Туркменскаго коннаго дивизіона. 

§ 2 8 3 . Тесьма или басонъ 

?629 1. Шерстяная ж е л т а я ^ — и Ѵа вершка; по краямъ,, 
:б8б—2691 2 нити, красныя полоски; по срединѣ, въ 2 нити, цвѣтна® 

•) Пр. по воен. вѣд. 1891 г. № 155. 
••) Пр. по воен. вѣд.: 1898 г. № 36, 1895 г. № 318 и 1896 г. № 30. 
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полоска (алая, свѣтло-синяя, черная или матиновая) и, сверхъ того, 
по бокімъ срешей полоски съ обЬихъ сторонъ выпускшгся 2 нити 
оранжевой шерсти. Употребляется: 

А) Шириною вершка і^): 
а ) с ъ с в ѣ т л о - с и н е й п о л о с к о й — для петлицъ на ворот-

никахъ гвардейскихъ полковъ, изіѣіощихъ свѣтло-сиыіе (голубые) 
воротники; 

б) с ъ ч е р н о й п о л о с к о й — д л я петлицъ на воротникахъ 
твардейскихъ частей, имѣющихъ теино.^еленые или черные алисовые 
воротники, для обшивки полукафтана и пет іицъ на обшлігахъ въ 
Л.-Гв. 4 мъ Стрѣлковомъ ИМ11ЕРАТ0Р01ШЙ Фамиліи полку 

в) с ъ м а л и н о в о й п о л о с к о й — для петлицъ на воро гникахъ 
-Л,-Гв. 8-го Стрѣлковаго ЕГО В Л ИЧЕСТ 13 А полка и 

г) с ъ а л о й п о л о с к о й — для петлицъ на воротникахъ всѣхъ 
прочихъ гиардейскихъ частей, для петлицъ на клапанахъ обшлаговъ 
всѣхъ гвардейскихъ час/гей, для петлицъ на обшлап^хъ гвардейскихъ 
частей и штабовъ, не имѣіоіцахъ кл;шановъ на обшлагахъ, а также 
для петлицъ на вор ітникахъ и обшлагахъ Главной Гимнастическо-
Фехтовальной школы 

В. Шириною вершка 
а) с ъ м а л и н о в о й п о л о с к о й — д л я обшивки музыкантскихъ 

наплечниковъ Л.-Гв. 3-го Сгрѣлковгіго ЕГО BE ІИЧЕСТВА полка, и 
б ) с ъ а л о й п о л о с к о й — для обшивки трубаческихъ наплеч-

никовъ всѣхъ гвардейскихъ частей, для обшивки ворогниковъ и 
обшлаговъ доломана и мен гика въ гва рдейскихъ гусарскихъ полкахъ 
и на обшивку мундира трубачей ЕГО ВЕЛИЧІ^СТВА. 

2. Шерсттал желтая^ — шириною Ѵз2 и Ѵ̂  вершка, по краямъ, гмѳ-абэз 
в ъ 2 ниги, красныя полоски, употробляется; 

а) шириною Ѵз2 вершка —для окраинъ петлицъ, и 
б) ш и р и н о ю Ѵ4 в е р ш к а — для различія званій, на погонахъ 

въ гвярдіи и въ Офицерекихъ школахъ, для нашивокъ запасныхъ 
навоічиковъ и ра.^вѣдчиковъ въ і̂ в ірдіи 

3. Алая тесьма для обшѵбки обшлаговъ у бомбардировъ всей 2644 
артиллеріи, кроешь гвардейской—дол;к[іа быть изъ хлопчатобумажной 
основ и и гаруснаго утка, при чемь какъ нити основы, такъ и утка 
крученыя въ два конца. 

1І0 наружному виду и цоѣту тесьма должна отвѣчать утвержден-
ному образцу. Ткачество тесьмы—рипсовов; вперемежку толстыхъ 
•рубчиковъ съ тонкими. 

О Пр. 1874 г. № 311. 
') Пр. 1884 г. № 281. 

Пр. 1902 г. № 436. 
Пр. 1912 г. № 211. 
Пр. 1859 г. Л 186. 

') Пр. 1874 г. № З И . 
Пр. 1859 г. № 186 и 1912 г. №№ 311 и 546. 
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Цифровыя требованія, предъявляемыя къ тесьмѣ: 

Шврвііа 

въ 

верткахъ. 

Число рубчи- Чнсло иитеіі 
въ КД/ПДОМЪ 

рубчикѣ. 

Тол- Тои- Въ тол-|Бътон-
стыхъ. кихъ. і стыхъ. кихъ. 

я rt £ к о ор: 
S 2 S 
Е г-

J TA S К 
Я « 
сз t»-. 

PU >Ѳ-

U р и м ѣ ч а И і е. 

Н 

10 30 85 

Оііредѣленіе прочности 

ироизводится на ра;фыв-

ной машииѣ типа 

Шоппера. 

Прочность окраски тесьмы испытывается по инструкціи. 

я Н о Т Р у к Ц 1 я 
по испытанію прочности окраски алой тесьмы для обшивки обшлаговъ у 

бомбардировъ всей артиллеріи, кромѣ гвардейской. 

Алая тесьма на обшлага рукавонъ для бомбардировъ не должна 
при троніи пачкачъ бѣлый платокъ ни въ сухолгі., ни въ мокромъ 
состояніи. 

Не должна измѣняться и сдавать въ цвѣтѣ послѣ двухъ минут-
наго кипяченія въ водѣ. 

Насыщенный профильтрованный и ііреіварительно нагрѣтый до 
50®С водный растворъ гидрата извести, Са (ОН)^, послѣ лежанія въ 
немъ въ теченіи 5 минутъ отрѣзка тесьмы, можетъ придавать тесьмѣ 
синеватый оттѣнокъ, но не измѣняя первоначальнаго цвѣта ея въ 
какой либо другой цвѣтъ; жид кость-л:е при этомъ можетъ розовѣі ь.-

ІІослѣ дѣйствія помянутыхъ веществъ отрѣзки тесьмы должно 
тщательно промыіь въ водѣ, отжать мелсду листами фильтровальной 
бумаги, высушить при комнатной температурѣ и только тогда сравни-
вать съ первоначальным!, цвѣтомъ. 

Испытаніе окраски производится нпдъ вершковыми отрѣзкамк 
тесьмы и въ иробиркахъ высотою въ 8 дгоймовъ, а діаметромъ въ 
1 діоймъ. Жидкости въ пробирну наливать на высоту 4~хъ дюймовъ. 

Стирка мыльнымъ растворомъ производится въ фарфоровой или 
другой подходящей чашісѣ. 

4. Шерстяная желтая, — тшщяою Г о вершка, съ красными 
полосками, шириною по обоимъ кр;шмъ і<ершка, а по средиыѣ 
Ѵі€ вершка. Но бокамъ средней красной полоски, выпускаются 2 ничи 



— 599 — 

оранжевой шерсти. Употребляется на погоны нилънихъ чиновъ 
Электротехнической роты 

5. Шерстяная о/свлпшЛу — шириною '16 и вершка, упО" 
требляется: 

а) ш и р и н о ю Ѵц. в е р ш к а — для обшивки вальтраповъ въ 
Кавалергардскомъ, Л.-Гв. Конвомъ и Л. -Гв . Кирасирскомъ Е Я 
В Е Л И Ч Е С Т В А полкахъ и 

б) ш и р и н о ю Ѵ.І в е р ш к а — д л я обшивки супервестовъ въ 
К авалергардскомъ и Л.-Гв. Конномъ полкахъ. 

6. Шерстлтл желтая, — шириною ^U и вершка, особой 2649-4466 
ткани, такъ что тесьма кажется какъ-бы тисненой, употребляется: 

а) ш и р и н о ю \.1 в е р ш к а — для обшивки шлыковъ шапокъ 
Л . - Г в . Гусарскаго ЕГО В Е Л И Ч Е С Т В А полка и 

б) ш и р и н о ю ^ ю в е р ш ка-—на чакчиры Л.-Гв. Гусарскаго ЕГО 
В Е Л И Ч Е С / Г В А и 2-го Лейбъ-Гусарскаго Павлоградскаго ИМПЕРА-
ТОРА А Л Е К С А Н Д Р А Л І полковъ з). 

7. Шерстяная желтая,— шщшою вершка, съ тремя цвѣт- 4453-4455 
ными полосками (алыми, темно-синими и свѣтло-синими), по краямъ 
узкими въ 2 нити, а по средивѣ въ вершка, для обшивки ворот-
ника, бортовъ мундира (колета) и обшлаговъ гвардейскихъ Кирасир-
скихъ полковъ 2). 

8. ^/ілебйл,—шириною Ѵо; Vir,, ^ и вершка, употребляется: 2642, 2699 
а) ш и р и н о ю в е р ш к а — д л я обшивки му:зьткантскихъ н а - ^ 

плечниковъ въ армейскихъ частяхъ (кромѣ 13-го Драгунскаго Воен-
наго Ордена полка и частей имѣющихъ георгіевскія петлицы); -). 

б) ш и р и н о ю Viti в е р ш к а — для обшивки вальтраповъ въ 
Л.-Гв. Кирасирскомъ ЕГО В Е Л И Ч Е С Т В А полку ^); 

в) ш и р и н о ю в е р ш к а —для о гличія званій на нашивки 
запасныхъ наводчаковъ и развѣдчиковъ армейскихъ частей -) и 

г) ш и р и н о ю Ѵз2 в е р ш к а—для окраинъ петлидъ 
9 . Вѣлешя,~огь ср'^днею, въ 2 нити, полоскою (алою, свѣтло-2Б34-2В37, 

синею, черною, малиновою, желтою, розовою и темно-зеленою), ши- 2694-269^ 
риною Ѵ2, Ѵіб и V'.i вершка, употребляется: 4468. 44в§ 

A) Шгіршіою еершка: с ъ а л о й п о л о с к о й — н а обшивку 
музыкантскихъ наплечниковъ въ гренадерскихъ частяхъ (кромѣ 
имѣюп^ихъ георгіевскія петлицы) и въ военныхъ училищахъ '"). 

B) Шириною Ѵ 10 вершка • 
а ) с ъ с в ѣ т л о - с и н е й п о л о с к о й — для петлицъ на 

воротникахъ (клапанахъ) и обшлагахъ армейскихъ частей, имѣю-
шихъ воротники (к.іапаны) и обшлага свѣтло-синяго и синяго 
сукна, на обшивку воротника доломана 7-го гусарскаго Вѣлорусскаго 
полка и для петлицъ (на обшивку) на воротникахъ и рукавахъ Орен-
бургскаго и Терскаго Казачьихъ войскъ ^); 

М Пр. 1859 г. № 186. 
-) Пр. 1859 г. № 186. 

Пр. 191 г. № 11. 
О Пр. 1874 г. № ?А1. 
') Пр. 1859 г. № 186, 1912 г. № 51:3 и Высоч. прик. 6 декабря 1908 г. 
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6} с ъ ч е р н о й п о л о с к о й — д л я петлицъ на воротникахъ-
(клапанахъ) и обшлагахъ армсйскихъ частей, имѣющяхъ воротники 
(клапаны) и обшлага теино-зеленаго (чернаіо) сукна, кромѣ стрѣлко-
выхъ частей, и на обшивку воі)()Тника и обшлаговъ доломана 5-го 
гусарскаго Алеіісандрійскаго Е Я ВЕЛИЧЕСТВА полка 

в) с ъ м а л и н о в о й п о л о с к о й — д л я пеглицъ на воротникахъ 
(клапанмхъ) и обшлагахъ армойскихъ стрѣлковыхъ частей и 15-го 
драгу нскаго Переяславскаго полка, а т.ікже для петлицъ (на 
обшивку) на вороіникахъ и рукавахъ Семарѣчеескаго и Уральскаго 
казачьхъ войскъ и Кубаескихъ пластунскихъ батнліоновъ 

г) с ъ лг е л т о й п о л о с к о й —для петлицъ на воротникахъ и 
обшлагахъ Астрахапскаго, Забайкальскаго, Амурскаго и Уссурій-
скаго ка.^ачьихъ войскъ и Иркутской и Красноярской казачьихъ 
сотенъ 3); 

д) с ъ р о з о в о й п о л о с к о й—д.тя петлицъ на клапанахъ во-
ротнйковъ и на обшлагахъ 2-го Лейбъ-Драгунскаго Псковскаго Е Я 
ВЕЛИЧЕСТВА полка 

е ) с ъ т е м н о - з е л е н о й п о л о с к о й—на обшивку ворот-
ника и обшлаговъ доломана и ментика 2-го Лейбъ-Гусарскаго 
Павлоградскаго ИМПКРАЮРА А Л Е К 0 А Н Д 1 ' А ПГ-ГО полка и 

ж) с ъ а л о й п о л о с к о й - для петлицъ на воротникахъ 
(клапанахъ) и обшлагахъ прочихъ армойскихъ частей, Донского, 
Сибирскаго и Кубанскаго (на обшивку) казачьихъ войскъ, Казачьей 
артиллеріи (въ Кавказской на обшивку) и военныхъ училищъ 

В) Шириною бёргат: с ъ а л о й п о л о с к о й — д л я отличія 
званій: на погонахъ гренадерскихъ частей, и военныхъ училищъ "̂ ). 

2549,44G5 Ю. Шершлтл бѣлсія, ~ шщшіш V И V всршка, особой, 
какъ-бы тисненой ткани, употребляется: 

а) ш и р и н о ю в е р ш к а - д л я обгаивки шлыковъ шапокъ 
Л.-Гв. Гродненскаго Гусарскаго полка и 

б) ш и р и н о ю в е р ш к а - на чакчиры Л.-Гв. Гродненскаго 
Гусарскаго полка, 5-го гусарскаго Александрійскаго и 7-го гусар-
скаго Вѣлорусскаго полковъ ^). 

264» 11. Шерстлнал желтая, —шшршою Ѵг вершка, волнистой ткани, 
для нижней обшивки накладки къ шапкамъ Л.-Гв. Уланскагэ Е Я 
ВЕЛИЧЕСТВА полка ю). 

2448 12. Шерстяная бѣлая^—шириною Ѵ2 вершка, волнистой ткани,— 
для нижней обшивки накладйи къ шаакамъ Л.-Гв. Уланскаго ЕГО 
ВЕЛИЧЕСТВА полка ^) . 

О Пр. 1859 г. № 186, 1908 г. № 155 и Ц. Г. Ш. 1908 г. 124. 
-) Пр. 1859 г. № 1S6, 1908 г. N2 277 и Высоч. прик. 6 декабря. 1908 г,-

Высоч. прик. 6 декабря 1908 г. 
Пр. 1908 г. № 277. 

•') Пр. 1908 г, № 155 и Ц. Г. Ш. 1908 г. № 124. 
Пр. 1859 № 186 и Высоч. прик. 6 декабря 1908 г. 

"') Пр. 1859 г. № 186. 
Пр. 1859 г. № 186. 
Пр. 1859 г. Ко 1Ь6 и 1913 г. № 11. 

Пр. 1861 г. Кч 252 и 1869 г. № 234. 
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13. Шерстяная желтая узкая, — шириною Ѵг вершка для 
обшивки лопастей конно-гренадерскихъ касокъ должна имѣть вѣса 
въ аршинѣ IVs золотника или въ 10Э аршиннхъ тосьмы не менѣе 
Р/е фунта (I ф. 6 5 зол.); нитей по основѣ на указной полувершко-
вой ширинѣ должно быть но меаѣе 17, т. е. тесьма дол лена быть 
выткана на сгавкѣ въ 17 зубьевъ; изъ числа этихъ нитей 9 должны 
быгь толще и скручены изъ двухъ такихъ нитей, к ікъ остальныя 
8 нитей основы; толстыл или дв)йныя нити должны идти попе )е-
мѣнно съ тонкими и при томъ такъ, чтобы на кряяхъ (кромкахъ) 
тесьмы приходились толстыя нити. Нитей по утку въ одномъ дюйиѣ 
должно быгь не менѣе 92, или въ Ч дюйма не менѣе'23-хъ, разрывъ 
отрѣзка тесьмы указной ширины, въ Ѵг вершка, долженъ быть не 
менѣе 70фунговъ, 

Тесьма эта должна вполнѣ отвѣчать описанію и, по ваѣшнимъ 
качествамъ, быть не ниже утвержденнаго образца. Тесьма уже и 
шаре указной ширины къ пріему не допуслсаегся. При опредѣленіи 
длины кусковъ тесьмы, считаются и восьмыя доли аршина, т, е. два 
и три вершка считаются зм половину четверти, излишекъ же менѣе 
двухъ вершісовъ вь разсчетъ не принимаегся. При пріемѣ тесьмы 
слѣдуетъ ()б[>ащаіъ вниманіе на то, что если кусокъ тесьмы не цѣ.іь-
ный, а состаилень изъ нѣсколькихъ отрѣзковъ, то такоиыя отрѣзки 
должны быть вполнѣ сходны межту собою въ огношеаіи цвѣта, числа 
нитей, вѣса аршина и разрыва. Тесьма должна быгь тклни совер-
шенно ровной, безъ перетыкъ. Дыры, прорѣзи, пробоины, крупчые 
узлы, оставляющіе дыры по удалеаіи, допускаются, съ вычегоиъ изъ 
длины куска, за каждий изъ этихъ пороковъ, по Ѵ/в аршина, если эти 
пороки но превышаіотъ полагаемой для вычета мѣры и причитаются 
не болѣе одного на каждые семь аршинъ длины 

14. Теорггевская басонная тесьма,—ш мундирные воротники и 26З8-2639 
обшлага, въ отношеніи ширины и рисунка тканья, полагается двухъ 
сортовъ: широкая для шѵши^ъ и узкая для обшивки концовъ аетлиць. 
Тесьма должна быть ровной ткани (безъ узловъ, дыръ и др>гихъ 
пороковъ), полосатая, изъ оранжевыхъ и черныхъ нитей, причемъ 
оранжевыя нити основы дѣлаюгся бумажный; оранжевыя лее уточныя 
нити, а также черные нити (основныя и уточныя) должны быть 
шерстяныя. 

а) Широкая басонная тесьма — изготовляется шириною въ 
ViG вершка, не шире и не уже и должна имѣть вѣса въ аршинѣ 
указной ширины не менѣе одного золотника (100 аршинъ тесьмы 
должны вѣсить не менѣе 1 фуята 4 золотниковъ). Нитей основы, на 
указной (Ѵіс вершковой) шириаѣ тесьмы, должно быть 38, изъ коихъ 
8 толстыхъ (тройныхъ) оранжевыхъ бшажныхі> и 3 ) черныхъ (оди-
ночныхъ) шерстяныхъ; нитей по утку въ одномъ дюймѣ должно быть 
не менѣе 80-ти. Основныя нити основы расположены такъ, что по 
срединѣ проходитъ полоса изъ десяти черныхъ одиночныхъ нитей, 

О Пр. 1873 г. № 262 и 1880 г. № 162. 
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отъ этой полосы къ краямъ проходятъ, съ каждой стороны, сначала 
по три толстыя орапжевыя нити. Зсятѣмъ по десяти черныхъ одиноч-
ныхъ нитей и наконедъ по одной желтой нити, образующей родъ 
кромки тесьмы. Тесьма ткется такимъ образомъ. что черныя нити 
основы перекрываютъ по двѣ смежныя нити утка 

б) Ysmn басотал тесьма—изготовляется шириною въ верш-
ка, не шире и не уже и должна имѣть лѣса въ аршинѣ указной 
ширины не менѣе /2 золотника (100 аршинъ тесьмы должны вѣсить 
не мепѣе 50 золотниковъ); нитей основы на указной ш и р и н ѣ (втз з/ig 
вершка) должно быть всего не менѣе 14-ти, изъ KOHX'J., по каждому 
краю, идутъ по три толстыя бумажныя оранжевыя нити (свитыя 
казкдая изъ трехъ тонкихъ нитей), а по сррдинѣ восемь одиеочныхъ 
шерстяныхъ черныхъ нитей, перекрываюпіихъ, за разъ по двѣ, смеж-
ныя нити утка; по утку же тонкихъ оранжегьтхъ шерстяныхъ нитей 
должно быть, ві. одномъ дюймѣ, не мееѣе 72-хъ 

2«4s 15. Учібпал шерстяная желтая,—шириною вершка, съ 
одной красной по срединѣ полоской въ Vie вершка—на обшивку 
поіоновъ учеПныхъ и нилшихъ чиновъ, прошедшихъ ихъ курсъ, на 
обшивку Еоротниковъ и обшлаговъ доломановъ и мектиковъ, шлы-
ковъ и чакчиръ Офицерской Кавалерійской школы, на петлицы и ихъ 
окраины въ Офицерской Стрѣлковой и Артиллерійской школахъ. )̂ 

16. Шеірстлшл желтая—тщшш съ синей по срелинѣ полоскоіі 
и узкая съ синими, по краямъ въ 2 нити, полосками, употребляется 

а) ш и р о к а я — д л я обшивки напатронниковъ мугідира и вицъ-
мундиравъСобствепномъЬ:ГО ИМПЕРАТОРОКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 
Конвоѣ и 

б) у з к а я —для обшивки воротника, рукаповъ, груди и вокругъ 
всего мундира и вицъ-мундира въ Собственномъ ЕГО ИМПЕРАТОР-
ОКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Конвоѣ 

2в45 17. Шерстяная свѣтло-зеленал^—тщшот Ѵг вершка—для 
нашивокъ на обшлагахъ въ командахъ развѣдчиковъ въ пѣхотѣ: въ 
і^вардіи—на всѣхъ предметахъ обмундированія, въ арміи—только на 
пох одномъ ^). 

8^7 ]8. Шерстяная оранжевая^—шириною ве^ішка—для наши-
вокъ на обшлагахъ откомандированныхъ одиночнымъ порядкомъ ^). 

19. Шерстяная малиновая ши['ин0ю вершка—для наши-
вокъ на обшлагахъ въ пулеметныхъ командахъ гвардіи --на всѣхъ 
предметахъ обмундированія, въ арміи—только на П О Х О Д Н О А І Ъ ^ ) . 

2666-2661 20. Каемчатая, ~ шириною Ѵа всрпжа, со среднею полоскою 
шириною вершка, по цвѣт> прибора (бѣлая или зкелтая) и 
'ъ крайними полосками, шириною каждая Ѵз2 — в е р ш к а , по цвѣту 

приборнаго сукна (алая, розовая, малиновая, орапжевая, желтая, 

О Пр- 1S79 г. № 1 6 2 . 
Пр. 1882 г. № 325, 1907 г. Ni U и 19,12 г. №№ 311 и 545. 
Пр. 1891 г. № ]55. 
Лр. 1892 г. № 76, 1908 г. № 178, 1909 г. № 100, 1912 г. № 218 н 

1913 г. № 1U6. 
•О Пр. 1907 г. № 195, 
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свѣтло-зеленая и свѣтло-синяя), для армейскахъ драгунскихъ пол-
ковъ, бывшихъ ранѣе кирасирскими 

21) Каемчатая,—тщшоуд Vs вершка, со среднею полоскою гввг 
Ѵіб—Ѵ2 вершка, по образцу ленты (. в. Георгія, и съ крайними бѣлыми 
полосками шириною каждая V;t2—^ веіішка для тѣхъ же цѣлей въ 
18-мъ драгунскомъ Военнаго Ордена полку 

2 - . Жеугшй'л,—узкая—шириною Ѵзз вершкя и широкая—шири- 2б5і-2ббз 
ною /̂8—^Ѵз-2 вершка. Упо^іребляечся на головные уборы образца 
1909 года: 

а) у з к а я — у рядовыхъ и на второй рядъ у фельдфебелей и 
б) ш и р о к а я - ' у унтеръ-офицеровъ и иа первый рядъ у фельд-

фебелей (вахмистровъ). 
23. такихъ-же видовъ и для^тѣхъ-же цѣлей въ частяхъ 2652-2664 

войскъ, имѣющихъ бѣлый приборъ 
24. Темно-ора}{жебая,~тш\)шоіо Vs и Vi вершка, употребляется: 2ббз-2бб4. 
а) ш и р и н о ю в е р ш к а — н а обшивку походныхъ мундировъ 

чвновъ унтеръ-офицерскаго званія (вмѣсто галуна), на погоны фельд-
фебелей и музыкантскіе наплечники походныхъ мундировъ, и 

б) ш и р и н о ю Ѵі в е р ш к а — д л я нашивокъ на погоны. 
Темно-оран;кевая тесьма долікнабыгь полушерстяная, а именно; 

изъ хлопчатобумал.ной основы и гаруснаго утка, при чемъ какъ нити 
основы, такъ и утка кручены въ два конца. 

Б о наруікному цвѣту и виду тесьма должна отвѣчать утвержден-
нымъ образцаиъ и колсбанія въ густотѣ окраски допускаются въ 
предѣлахъ оттѣнковъ болѣе свѣтлаго и болѣе темнаго образцовъ. 

Ткачество тесьмы—рипссвое, и въ широкой тесьмѣ толстые руб-
чики долліны чередоваться съ тонкими, а въ узкой — всѣ рубчики 
одинаковы по толщинѣ. 

Ширина шрірокой тесьмы вершка, а узкой—Ѵ-і вершка. 
Вѣсъ погоннаго аршина не менѣе: широкой тесьмы — 2-хъ зо-

лотниковъ, узкой—•'^/4 золотника. 
Число основныхъ нитей доллшо быть не менѣе: 1) въ широ-

кой 78, входящихъ въ составъ 10 толстыхъ (по б нитей) и 9 тон-
кихъ (по 'J нити) рубчиковъ; 2) въ узкой 48, распредѣленныхъ на 
8 рубчиковъ (по 5 нитей) и лвѣ прострочки изъ 4-хъ гарусныхъ 
нитей кал^дая, но вмѣсто гарусныхъ прострочекъ могутъ быть два 
рубчика изъ 4-хъ хлопчатобумажныхъ нитей каждый. 

Нити зтка дсойныя и число ихъ на протяженіи 1 дюйма пола-
гается не менѣе: въ широкой тесьмѣ 30 и въ узкой 56. 

Тесьма, при испьпанія ея крѣпости на разрывной машинѣ Шоп-
пера, цолжна разрываться при натяженіи не менѣе: широкая 
въ 80 фунтовъ и узкая въ 35 фунтовъ. 

Прочность окраски те(ьмы испытывается по инструкціи ^). 

Пр. 1008 г. № 277 
Пр. 1900 г. №№ 157 и 230. 

3] Пр. 1909 г. № 100 и 1912 г. № ISO. 
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ИНСТРУКДШ 
по испыганію прочности окраски темно-оранжевой тесьмы для походнаго 

обмундированія. 
(Ц. Гл. и. Уп. 1912 г. № 6). 

Темно-оранжевая теоьма для походнаго обмундированія не дол-
жна при треніи пачкать бЬлый платокъ ни въ сухомъ, ни въ мок-
ромъ состояніи. 

Не должна измѣняться и сдавать въ цвѣтѣ нослѣ двухминутнаго 
кипяченія въ водЬ, послѣ пягиминутнаго лежанія въ слабой соляной 
кислотѣ, нагрѣтой предварительно до 50° 0., и послѣ одно и двукрат-
ной стирка въ і7о мыльномъ растворѣ. Послѣ-же питизшнутнаго 
дѣйствія насыіценнаго раствора гашеной изв(5СТ0, нагрѣтаго до 50°'С, 
тесьма можегъ п[)іобрѣтать лишь сле іх і бурый оттЬнокъ. 

Послѣ дѣйствія упомянутыхъ вещ.ествъ отрѣзіси тесьмы должно 
тш^ательно промыть въ водѣ, отжать между листами фильтровальной 
бумаси, высушить при комнатной темпоратурѣ и только тогда срав-
нивать съ первонача іьнымъ цвѣтомъ. 

Ислыганіе окр іски прои.іводится надъ вершковыми отрѣзками 
тесьмы и въ пробиркахъ высотою въ 8 дюймовъ. а діаметромъ въ 
1 дюйѵіъ. Жидкости въ прооирку наливать въ высоту 4 -хъ дюймовъ. 

Стирка мыльныиъ растворомъ производится въ іцарфоровой или 
другой подходящей чашкѣ. 

Слабая соляная кислота готовится налившіемъ въ пробирку 
воды до указанной выше высоты и прибавленіемъ туда 5—6 капель 
химически чистой соляной кислоты удѣльнаго вѣса 1Д2. 

2ввв 25. Тесьма палаточная пестрая должна быть такой лоброты, 
чтобы соотвѣтствоиала своему нязначенію, т. е. вполнѣ отвѣчала опи-
санію и по внѣшнимъ качестваиъ и отдѣлкѣ была не ниже утвер-
жденнаго образца. 

Указная ширина палаточной тесьмы назначчется три восьмыхъ 
(з/е) вершка и уже этой ширины тесьма къ пріему не допускается, 
а шире этой ширины допускается къ пріему безъ зачета излишней 
ширины въ длину. 

При опредѣленіи длины кусковъ тесьмы считаются и восьмыя 
доли аршина, т. е. два и три вершка считаются за ^/р аршина, 
излишекъ же менѣе двухъ вершковъ по длиаѣ куска въ расчетъ нѳ 
принимается. 

Нѣсъ аршина тесьмы долженъ быть не менѣе ІѴ2 зол.; число 
нитек не менѣе по основѣ 80, по утку 15, въ сложности 45, разрывъ 
не менѣе Ш фунтовъ. 

Палаточная тесьма—-должна состоять по основѣ изъ нѣсколькихъ 
цвѣтныхъ нитей, расположенныхъ въ слѣіующомъ порядкѣ: края 
(кромки) тесьмы изъ красныхъ и бЬлыхъ нитей иоперемѣнн), затѣмъ 
взъ черныхъ, далѣе изъ желтыхъ, чередующихся съ красными; сре-
дину тесьмы занимаюгъ нити, окрашенныя въ зеленый цвѣтъ; уточныя 
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Бити ДОЛЖНЫ быть краснаго цвѣта. При пріемѣ пестрой палаточной 
тесьмы слѣдуетъ обращать вниѵаніе, что если кусокъ тесьмы не 
цѣльный, а составленъ изъ нѣсколькихъ отрѣзковъ, то эти отрѣзки 
должны быть вполнѣ сходны между собсю, въ отношевіи ширины, 
числа нитей, вѣса аршина и разрыва 

26 . Башлычная и завязочная тесьмы 

1) Тесьма для обшивки башлыковъ должна быть окрашена подъ 2667-2673 
цвѣтъ башлычнаго веі блюжьяго сукна, а въ прочихъ отношеніяхъ 
должна соотвѣтствовать описавію зарязочной тесьмы. 

2) Тесьма для завязокъ къ набрюшникамъ, укороченнымъ парад-
нымъ и походнымъ .шпроварамъ, верхнимъ подушечнымъ наволокамъ 
и исподнимъ брюкамъ должна быть по наружному виду не ниже 
утвержденнаго образца, а по качеству соотвѣтствовать описанію. 

Тесьма эта полубумажная: изъ бѣлыхъ льняныхъ нитей основы 
и суровыхъ хлоичатобумажныхъ утка. Ткачество тесьмы киперное. 
Тесьма не должна быть аппретирована. 

Бифровыя требованія, предъявляемыя къ тесьмѣ: 

Чвсло нитей. 
Вѣсъ 100 ар- Разрывъ 

Ширина^въ вер-
Оснпвв по 
всей ши-

Утка въ 

шкахъ. 
ШЖНЪ въ 30- Оснпвв по 

всей ши- одноиъ 
дюнмѣ 
длвпв 
тесьмы. 

въ -Приііѣчаніе. 

лотнихахъ. ри нѣ 
тесьиы. 

одноиъ 
дюнмѣ 
длвпв 
тесьмы. 

фунтах ь. 

Н е н е н ѣ е Опредѣлевіе Н н ѣ 

1 

прочвости 
тесьиы про-
изводится на 

ЧА 40 38 46 55 разрнвноЁ ма-
ши нѣ тнпа 
Шоппера. 

Мотокъ тесьмы долженъ содержать около 100 арш., состоящих^ 
не болѣе какъ изъ четырехъ связанныхъ, одинаковыхъ по ширинѣ^ 
наружному виду, цвѣту и качеству, кусковъ. 

Измѣреніе длины мотка производится съ точностью'до Ѵг аршина, 
т. ѳ. длина менѣе Ѵ2 аршина не считается. 

Тесьма должна быть ровной пряжи и ровнаго ткачества. Дыры, 
рѣдочи, порванные нити, крупные узлы и т. п. пороки допускаются, 
но съ вычетомъ изъ длины мотка за каждый изъ этихъ пороковъ 
его протяженности, но не менѣе одной восьмой (Ѵв) аршина. Число 
пороковъ въ моткѣ не должно превышать одного на десять аршинъ. 

1) Пр. 1899 г. № 75. 
») Ц. Г. И. У. 1914 г. Н 14. 
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Ш ъ предъявлевней къ сдачѣ партіи берется 1% отъ количе-
ства мотковъ и И8ъ калѵдаго пробнаго мотка вырѣзается въ трехъ 
рауныхъ мѣстахъ uo 1 аршину на техническія испытанія. 

Ііъ с.іучаѣ сомнѣнія, что тесьма аппретирована, производится 
испытаніе на уменьшеніе ея вѣса отъ получасового ея киішченія въ 
1% мыльномъ растворѣ; это уменьшеніе не должно быть болѣе 5%. 

Иыструкшя 
дли изслѣдованія и пріема башлычной и завязочной тесьмы. 

Во взятыхъ для техническаго испытанія отрѣзкахъ тесьмы 
опредѣляеіся: 

1) родъ и качество матеріала основы и ) ' \т\ ; 
2) вѣсъ тесьмьт въ золотникахъ съ перечисленіемъ на ЮОаршинъ; 
3) число нитей основы и утка; 
4) прочность на разривъ въ половинѣ пробныхь отрѣзковъ и 
5) въ случаѣ сомнѣнія. уменьшеніе вѣса тесьмы отъ получасо-

вого кипяченія въ 1 % мыльномъ растворѣ. 
При пріемѣ тесьмы въ десяти процентахъ мотковъ, взятыхъ 

безъ выбора: 
1) просматривается чистота ткачества, 
2) измѣряется ширина и 
8) изиѣряется длина мотковъ, при чемъ определяется средняя 

скидка съ длины каждаго мотка за обнару:кенные пороки. 
Остальные мотки принимаются по фабричной мѣрѣ, но съ выче-

томъ изъ длины средней скидки за пороки. 
Калсдый кусокъ взвѣшивается и легковѣсные куски къ пріему 

не допускаются. 
2668 27. Бѣлая тешіа къ гісподнимь брюкамъ,—длиною Ѵ2 аршина, 

при чемъ выпускные концы ея длиною въ 61/2—7 вершковъ обра-
зую гъ завя.жи подшганниковъ. Но своему качеству тесьма должна 
отвѣчать слѣдующимъ условіямъ: число ни гей по основѣ льняныхъ— 
37—о9, по утку хлопчатобумажныхъ 46—4S, въ слолшости-85, 
разрывъ по основѣ не монѣе 50 фунтовъ, ширина Ѵ2 —^/s дюйма; 
тканье кипорное; вѣсъ 10 аршинъ—4 золотника 

§ 284 . Снуры. 

1) Сні/ръ для нашгшлі гусарскіе Ооломанъ и ментикъ. 

(Пр. 1859 г. № 186). 

2671-2672 Снуръ для нашивки на гусарскіе доломанъ и ментйкъ свивается 
изъ четырехъ прядей; одни толщиною въ /̂32 верш., а друпе тол-
щиною въ Ѵіб верш. Въ полкахъ, имѣющихъ лселтый приОоръ,—изъ 

О Пр. 1907 г. № 551. 
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желтой шерсти, а въ по.ікахъ съ бѣлымъ приборомъ—изъ бѣли і) за 
исключевіемъ Л.-Гв. Гродненскаго гусарскаго полка, въ коемъ снуры 
сіи изъ бѣлой шерсти 

-) Менти тгетный dijcapcnlti снуръ. 

(Пр. 1859 г. № 186). 

Ментишкетеый гусарскій снуръ плетется въ четыре ребра, 
толщиною з/кі вершка каждый. Въ полкахъ, имѣющихъ л:елтый при-
боръ,—изъ желтой шерсти, а въ полкахъ съ бѣлымъ приборомъ— 
изъ бѣли 1), за исключеніегмъ Л.-Гв. Гродненскаго гусарскаго полка, 
въ коемъ меытишкетный снуръ полагается ззъ бЬлой шерсти. Вар-
ворки и косты-іекъ на ментишкетномъ снурѣ у рядовыхъ шерстяные 
или бѣлевые, по цвѣту и маіеріалу снура, а у унтеръ-офицеровъ— 
мзъ бѣли съ примѣсыо орлнжевой и черной шерстей 

3) Этишкетныс снуры 

д л я н и ж н и х ъ ч и н о в ъ у л а н с к и х ъ п о л к о в ъ ^ ) . 

(Пр. 1859 г. № 186). 

Этишкетные снуры дѣлаются по прибору и.̂ ъ желтой шерсти 
или изъ бкли (приборъ означенъ въ гербахъ). Этишкетъ есть четырех-
гранный снуръ, толщиною въ ребоѣ Ѵз2 верш.: длина его такая, 
чтобы взятый вдвое равнялся росту человѣка, идгенно не короче 
5 аршипъ. 

О Согласно Ц. Г. Ш. 1908 г. Л'® 124 положенные для нижнихъ чиповъ 
армейскихъ гусарскихъ іюлконъ ментишкетные снуры и снуры для обшивки 
доломановъ и ментиковъ допускаются какъ хлоп^іатобумажныхъ нитокъ, 
такъ равно и изъ ше[)стяиыхъ или бѣлевыхъ нитокъ. 

По приказу по воен. вѣд. 1908 г. № 155 чакчиры армейскихъ гусар-
скихъ полковъ (за искліоченіемъ 2-го лейбъ-Павлоградснаго, 5-го Александрійскаго 
и 7-го Бѣлорусскаго полковъ) обшиваются по наружнымъ швамъ тѣмъ же са-
мымъ снуромъ, которымъ обшивается доломанъ. 

По приказамъ по воен. вѣд. 1907 г. Л^ 314 и 1909 г. ЛІ 163 для ниж-
нихъ чиновъ Офицерской кавалерійской школы снуры полагаются желтые 
гарусные, а для нижнихъ чиновъ иолуэскадрона при Императорской Николаев-
ской Поенной Академш—бѣлые гарусные. 

••') По приказу по воен. вѣд. 1877 г. № 59 унтеръ-офицерамъ Л.-Гв. Гусар-
скаго ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА полка присвоены варворки (гомбочки) трехцвѣтные. 

Приказомъ по воен. вѣд. 1908 г. № 572 нижнимъ чинамъ Л -Гв. Кон-
ной артиллеріи присвоены четырехгранные этишкетные снуры образца Л.-Гв. 
Драгунскаго полка, по цвѣгу прибора (см. § 3). 
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Къ снурку два узла съ кистями изъ толстой, крученой нитки; 
длина узла ІѴ^ в(фш., ширина внизу іѴв верш.; ширина плетешка, 
нагаитаго поверхъ кисти, Vie верш., а длина кисти '^U вершка. Пять 
варворокъ толщиною по Vie верш., а вышиною по ^іп вершка. 

Узлы, кисти и варворки унтеръ-офицерскіе дѣлаются изъ шер-
стей: бѣлой, черной и оранжевой, а солдатскіе одноцвѣтные съ 
снуромъ. 

Но приказу по воен. вЬд. 1909 г. № 157 для нижнихъ чиновъ 
армейскихъ уланскихъ полковъ этишкетные снуры дѣлаются по цпѣту 
металлическаго прибора шерстяные или хлопчатобумажные (мерсери-
зованные), ровнаго, плотнаго плетенія. Этишкетъ — четырехгранный 
снуръ, толщиною въ ребрѣ Vs—Ѵз2 верш, (внутренность его можетъ 
быть изъ обыкновенныхъ хлопчатобумажныхъ нитокъ по цвѣту на-
ружныхъ), длиною (сложенный вдвое) Г^Ае—2 арш. 

4) Снурь для обшѵвки нгіжняго края лампаса вальтраповъ. 
(Пр. 1887 г. № 88), 

Снуръ этотъ полагается желтый гарусный или бѣлевой плетеный, 
по цвѣту металлическаго прибора, діаметромъ Vie вершка 

о J Гарусный трехцвѣтный снуръ^). 
(Пр. 1871 г. № 81). 

Снуръ составляется изъ четырехъ толстыхъ, ровныхъ, шерстя-
ныхъ нитей, одной черной, одной желтой и двухъ бѣлыхъ, состоя-
щихъ каждая, въ свою очередь, изъ 17—19 двойныхъ нитей. Какъ 
каждая нить особо, такъ и весь снурокъ, должны быть свиты крѣпко, 
такъ, чтобы въ одномъ вершкѣ снура было 17—18 спиральныхъ 
оборотовъ толстыхъ нитей и въ указанномъ рисункомъ снура порядкѣ 
цвѣтовъ. Толщина снура по окружности должна быть вездѣ одинако-
вая въ 1/4—^32 вершка, вѣсъ аршина снура долженъ быть отъ 
до 1 золотника, 

6) Снуръ %ъ шрубкамъ. 

(Пр. 1859 г. № 186). 

Снуры и кисти къ сигнальнымъ трубамъ во гсей Кавалеріи, 
Конной Артиллеріи и для штабъ-трубачей въ ІІѢшей Артиллеріи 

Въ гвардейскихъ гусарскихъ полкахъ снуры эти полагаются: одинъ, 
толщиною въ Ѵв вершка, а другой въ Vie вершка, (прик. по воен. вѣд. 1859 г. 
ЛІ 186). 

По приказу по воен. вѣд. 1874 г. № 29 трехцветный снуръ употре-
бляется для обшивки погоновъ и ребра овала эиолетъ у вольноопредѣляющніся. 

По приказу по воен. вѣд. 1875 г. № 204 этимъ же свуромъ обшиваются 
колпаки папаіъ у унтеръ-офицеровъ. 
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(которые должны быть верхомъ) изъ бѣлой, орг^вжевой и черной ш е р -
стей. Снуръ четырехгранный, длиною 8 аршинъ, толщиною въ ребрѣ 
'Л 6 вершка. Н а снурѣ двѣ плетеныя изъ такой же шерсти гайки, а 
на концахъ вхъ по одной кисти такихъ же шерстей. Круі лая пле-
тенка кисти въ діаметрѣ Р / в вершка; въ нижнюю половинку ея 
вплетается бахрома кисти, длиною въ 22/8 вершка, а въ верхнюю 
корешокъ кисти, длиною въ 2 вершка: общая длина кисти съ кореш-
комъ 4 верш. Для войскъ, имѣющихъ Георгіевскія серебряныя 
трубы, при обыкновенныхъ мѣдныхъ трубахъ употребляются кисти 
такія же изъ бѣлой, оранжевой и черной шерстей, а вмѣсто снуровъ 
Георгіевская шерстяная тесьма, одинаковой ширины съ Георгіевскою 
лентою при серебряныхъ трубахъ. 

(Пр. 1856 года № 35). 

7) Снуръ для обшивки петлш^ъ въ гвардги. 

(Пр. 1859 г. № 186), 

Снуръ этотъ полагается гарусный, тонкій, алаго цвѣта, 

8) Снуръ %ъ исподнимъ брюкамъ. 

(Пр. 1907 г. № 9). 

Снуръ льняной или хлопчатобумажный, в и ю й или плетеный, 2вв«в7в 
мягкій, крѣпостью разрыва не менѣе 35 фунтовъ; вѣсъ 10 аршинъ 
его не менѣе 3 золотниковъ. Н а экземпляръ подштанниковъ снура 
требуется 1 аршинъ. 

S 2 8 5 . Тамбуръ-мажорскія кисти. 
(Пр. 1859 г. № 186). 

Гвардейская золотая или серебряная, состоитъ изъ головки» 
обвитой пятью рядами узкаго, матъ-съ-гравью, снура; къ головкѣ сей 
прикрѣпляются три ряда жгутиковъ изъ канители. Вышина всей 
кисти съ головкою ІѴв верш., а ширина оной 1 вершокъ; къ верху 
головки прикрѣпляется петля изъ опряденнаго золота или серебря-
наго снура, длиною вершка. 
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О Т Д Ъ П Ъ л и т . Г . 

л А г Е Р Ь.^ 

ХѴІІ Г Р У П П А . 

Мягкія части, деревянный и веревочный ііриборъ 
къ лагерю. 

§ 286. Походный палатки. 

(Цирк. Главы. Интендантскаго Уііравленія 1870 г. № 5101 и 1876 г. № 5542). 
(Пр. 1886 г. № 277 и 1902 г. № 456). 

2701-2707 Походния палашш полагаются солдатшя и офицерскія. Онѣ 
состояръ азъ слЬдуіоіцахъ частей: а) к в а і р а т е н х ъ полоттщъ\ 
б) дерѳвянныхъ стоекъ, в) деревянныхъ приколишей и г) веревокь. 

А) Солдатская походная палатка. 

Солдатскую походную палатку (си. рис.) составляютъ: 6 квадрат-
ныхъ полотнищъ, 3 стойки, ] 0 веревокъ и 8 приколышей. 

Полотнища палатки совершенно одинаковыхъ размѣровъ и 
устройства (см. рис. фиг. 2). 

Полотнище^) солдатской походной палатки изготовляется изъ 
двухъ отрѣзковъ полотн I, длиною каждый въ 39 верш., сшивая ихъ 
между собою, по длинѣ, двойннмъ швомъ—запошивомъ, съ наау-
скомъ одного края на другой на ^/а вер. Такимъ образомъ полу-
чается полотнище, длиною въ 39 верш., а шириною въ 39Ѵ2 верш., 
края котораго загибаются: по длинѣ на Р А верш., а по ширинѣ на 
1 верш., съ каждой стороны, и подшиваются къ полотнищу въ 
строчку, кругомъ, съ подгибомъ свободнаго края внутрь настолько, 
чтобы кругомъ полотнища образовался боргъ, шириною Ѵз верш. 
В ъ этомъ видѣ полотнище будетъ имЬть, въ отдѣлкѣ, длины и 
ширины по 87 верш. При сшивкѣ отрѣзковъ полотнищ» между 
собою, а также при подшавкѣ бортовъ, необходимо сшиваемые края 
немного вытягивать, чтобы полотнище, послѣ посадки огъ швовъ, 
имѣло съ каждой стороны ровно 87 вершковъ. 

По приготовленіи полотнища, на«всѣхъ четырехъ углахъ его, 
пробивается по одному отверстію, въ ^/s верш, въ діаметрѣ, которыя 
подшиваются, со стороны бортовъ, кружками бѣлой юфтовой кожи, 
въ діаметрѣ 1 вер.; пришивъ кожи ид«тъ строчкою по краю кружка, 

1) Полотнища эти строятся изъ полотна для походныхъ палатокъ (см. § 219). 
Имѣющіяся же въ складах ь полотнища натуральнаго цвѣта расходуются безъ 
окраски въ защитный цвѣтъ (пр. по в. в. 1912 г. Л"» 190). 

Устройсгво этихъ полотнищъ измѣнено согл. прик. по воен. вѣд. 1912 г. 
ЛЬ 179 (см. стр. 6). 
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а самое отверстіе обметывается нитками, черезъ край кожи и полотна. 
Кромѣ того, на каждой сторонѣ полотнища, между^ угловыми огвер-
<ліями, пробивается по 6 круглыхъ отверсіій, въ діаметрѣ Ѵ^ верш., 
обмѳтываемыхъ черезъ край, съ обѣихъ сгоронъ, суровыми нитками; 
отверстія эти должны находиться, отъ угловыхъ отверстій и между 
собою, въ равномъ одно отъ другого разстояніи. 

Шитье полотнищъ должно быть производимо суровою льняною 
ниткою, въ строчку, прочно, чисто и аккуратно, причемъ число 
<5тежковъ на протяженіи одного вершка должно быть не иенѣе 11—12; 
если шитье это машинное, то оно должно быть двухниточное; одно-
виточный же (тамбурный) машинный шовъ не допускается. Обметка 

-огверстій должна быть производима тщательно и часто, чтоби край 
отверстія былъ закрытъ обметкою вполвѣ. Суровыя нитки для шитья 
и обметки должны быть непремѣнно льняныя и толще пряжи 
полотна. 

Стойка къ солдатской палашкѣ составная изъ березоваго де-
рева, слѣдующаго устройства; стойка должна быть круглая, точеная, 
длиною въ готовомъ видѣ, со стержнемъ 1 арш. 12 верш., а въ діа-
метрѣ "/з2 вершка; она составляется изъ двухъ половинъ, соединяе-
тиыхъ между собою жестяною муфтою, имѣющеюся при одной изъ 
полустоекъ; половины стойки (полустойки), въ мѣстѣ соединенія, срѣ-
зываются наискось на ІѴ2 вершка и одна изъ нихъ—верхняя полу-
стойка имѣетъ верхній конецъ заточевый въ видѣ стержня, длиною 
І1/4 верш., а въ діаметрѣ Vs верш.; другая же нижняя полустойка 
имѣетъ, на срѣзанномъ наискось концѣ, жестяную муфту, а свобод-
ный конецъ ей обрѣзывается плоско. Длина верхней полустойки должна 
<5ыгь І5Ѵ4 верш., длина же нижной полу стойки полагается: безъ 
муфты—І4Ѵ4 верш., а съ набитою на ней муфтою также 15Ѵ4 верш., 
т. е. муфта выступаетъ на верхній край полустойки на 1 верш. Муфта 
дѣлается изъ жести, толщиною № 25 по англіискому калибромѣру. 
Наружный выступающій ея край загибается на желѣзную луженую 
проволоку, толщиною № 16 по англійскому калибромѣру. Ооединеніе 
продольныхъ краевъ муфты производится въ замокъ, съ запайкою его 
снаружи. Длина муфты 3 верш., а діаметръ ея Ѵв верш., она приби-
вается къ нижней полустойкѣ четырьмя прочными желѣзными гвоз-
дями съ плоскими головками. Дерево для стойки можетъ быть бере-
зовое, дубовое, ясневое, буковое или иныхъ, болѣе крѣпкихъ противъ 
березы породъ, причемъ оно должно быть здоровое, сухое, не сучко-
ватое, не трухлявое и не косослойной раздѣлки. 

Муфта жестяная должна быть связана въ замокъ аккуратно, ши-
рина замочнаго скрѣпленія ея Ѵз2 верш., она должна быть запаяна 
тщательно и такъ пригнана, чтобы половинки стойки не шатались 
въ ней. 

Веревки къ солдатской палаткѣ (см. рис. фиг. 5) полагаются дли-
ною каждый конецъ въ готовомъ видѣ (въ отдѣлкѣ) 4 арш. На одномъ 

Опйсаніе этой стойки взято изъ приказа по воен. вѣд. 1902 г. № 456, 
отмѣняющаго описаніе этой же стойки, объявленное при приказѣ по воен. вѣд.. 
-1886 г. № 277. 
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концѣ ЭТОЙ веревки должна быть затрощенная и обметанная петля>. 
длиною 1 верш.у а другой конец ь тщательно обметывается нйтка№ 
и осмаливается.; 

Веревка должна быть пеньковая, безъ зелени, толщиною по^ 
окружности Ѵ2 вершка, олотно свитая и состоящая изъ 3-хъ стренгъу 
а каждая стренга изъ 4 прядей: Эатрощиваніе петли и обмоііса нит-
ками должны быть дѣлаемы на протяженіи не менѣе ІѴа вершка, а 
обмотка витками свободщаго конца веревки дѣлается на протяженіц: 
'/« верш. Вѣсъ кЬнца верёвки оъ петлёю и засаіоленвымъ концом*^ 
полагается 20 зол. 

Приколыщи къ палаткѣ (см. рис. фиг. 6) дѣлаютея изъ сосно-
ваго дерева, или изъ иныхъ, болѣе крѣпкихъ, породъ лѣса, длиною 
7 верш.; одинъ конецъ приколйша долженъ быть Заострёнъ, а дру-
гой имѣть зарубку въ видѣ грлОвки: толщин^ головки приколыща 
должна быть % вер., ширина ёя-^®/4 верщ. и длина Ѵв верш., ши;-
рина приколыша въ середицѣ Чь верщ; 

4. Ра^пѵбдѣленіе частей солдатской походной палатт шждуі 
нижними чинами слѣдующее: одна палатка изъ: 6 полотнищъ, Зстоекъ, 
8 приколышей и 10 веревокъ, полаіается на 6 нижнихъ чиновъ, 
между которыми она распредѣляется такъ: 

а) на каждаго солдата. . . . . . . 1 полотнище-
б) на каждыхъ двухъ солдатъ ^ 1 стойка. 

(изъ 2 полустоекъ)-

и в) на каждыхъ шесть солдатъ . . . . { 

5. Еоска походной палатт нижними чинами производится слѣ^ 
дующимъ образомъ (приказъ 1882 г, № 111): въ полотнище походной? 
палатки завёртывается скатанная шинель и концы ея стягиваются^ 
ремнемъ. вмѣстѣ съ полотнищемъ палатки; если же шинель въ ска̂ -
танномъ видѣ будетъ длиннѣе полотнища палатки, то концы шинелиг 
стягиваются ремнемъ^ а концы полотнища закрѣпляются веревкою 
палатки. На заднюю часть скатанной шинели, съ полотнищемъ па̂ -
латки, пригоняются: полустойка и о̂ ^инъ или два приколыша, имѣя 
одинъ конецъ полустойки у стягивающаго ремня и привязываются 
къ шинели палаточною веревкою, оборачивая ее по шинели, снизу 
вверхъ, плотно и крѣпко, чтобы полустойка и приколыши не поте--
рялись при носкѣ, при чемъ обороты веревки слѣдуетъ доводить», 
смотря по росту: или доверхняго конца полустойки, или на 2—3верш, 
ниже его. Пригнанное такимъ образомъ полотнище походной палатки^ 
съ шинелью, полустойкою, приколышемъ и веревкою, носится чѳрезъ 
лѣвое плечо, причемъ къ нимъ пригоняются еще, согласно приказу 
1882 г. i l l , котелокъ и сапожный чахолъ. Если шинель надѣта 
на человѣка, то полотнище походной палатки надѣвается черезъ лѣ-
вое плечо, въ свернугомъ видѣ, съ пригнанными къ нему полустой— 
кою, приколышемъ, веревкою, котелкомъ и сапожнымъ чехломъ. 
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Й ъ пѣніМ аргиііііюрщ пврѳво-
:знтбя йъ цѳрвамѣ раду зар^чэыхъ^^я и сзади сакв-ь 
чзъ овсомь, привязывая и і ъ вѳревкіии къ сіБ^баиъ й рѳмнямь, слу-

6. Візбивт млдшпстм пшЫихь тлатокь. При распбложѳніи 
на бивакЬ тіЬхоты, палаткй з інийаюръ то же пространство, какъ 
^аталіонъ, построенный, въ колонну къ атакѣ. При расположеніи 
№іѢТБНЫ^ p W ^ Зііб іувзвіэдй отс^ушіютъ Щинъ отъ другого на 
'8 шаговъ. Этого просграйстйа достагочно не только для того, чтобы 
палатки бьіля разбиты совершенно удобно и просторно, но чтобы 
между взводами o^'.тaвaлocь мѣсго для линіи ружейныхъ козелъ и 
дорожка аля прохода. 

Разбивка палатокъ производится слѣдующймъ порядкойъ: 
Люди расчитываются на отдѣленія, по шести человѣкъ въ каж-

домъ, при' чеиъ унтеръ;гофацеровъ расчитываютъ на особыя ртдѣлѳ-
яія, . а аалатки яхъ разбиваются по флангаиъ колонны. 

По выстроевій фрі)чта на мѣстности, предн;ізначенной для 
бивака, разбавка палатокъ производится слѣдующимъ образомъ: 
четыре полотнища палагки разе гилаю гея на землЬ по-парно, одна 
пара поотивъ другой, края аолотнящъ надвигаются одинъ на другой, 
я а велич іну борта, и затѣмъ сшиваются четырьмя веревками* на-
кресгь; вдоль и поперекъ. Сшивка полотнищъ начинается съ того 
мѣста, гдѣ сходятся четыре угла полотнищъ, но въ отверстія, на 
ё т и і ъ углахъ ймѣющіяся, веревка не продѣвается; она продѣвается 
въ первыя отверстія слѣдующія за угловыми, при чемъ она идетъ: 
сначала сверху внизъ, черезъ оба сшиваемыя полотнища, потомъ въ 
"Слѣдуюіція два отверстія снизу вверхъ, потоѵіъ опять сверху внизъ 
щ такъ далѣе, до конца, и выходить на прЬтивуположномъ коніуЬ 
ютъ начала сшива, черезъ угуювыя отверстія только въ щвахъ 
скатовъ палатки; въ шзахъ-же по гребню палатки она выходитъ 
черезъ послѣднія отверстія передъ угловыми. ПосЛѣ бего берутся 
полу^тойки, сое линяю гея между собою вставкою въ муфты, й Л ю -
щіяся при нижвихъ полустойкахъ, и на стержни стоекъ надѣ-
ваются извнутри: на среднюю — всѣ четыре угла полотнищъ, а 
также всѣ четыре петли веревокъ, на крайнія же стойки надѣ-
ваются схолящіеся два крайніе угла полотнищъ, Затѣмъ три чело-
века под (ер'/киваютъ стойки, а остальные трое принимаются за 
приставку двухъ полотдищъ ко входамъ въ палатку и за сшивку ихъ, 
Д л я сего каждое изъ этихъ двухъ пототнищъ складывается трехъ-
угольникомъ, сходнщіеся углы ихъ надѣваготся на стержни краевыхъ 
«тоекъ и сшиваются веревками, начиная сверху такимъ-жв способомъ, 
д ікъ изложено выше, съ тою лишь рашицею, что веревка въ этомъ 
ч?лучаѣ бѵд^ть пр )Х()дять не черезъ два, а черезъ три борта полот-
нищъ; петли-же этихъ веревокъ надѣваются на стержни краевыхъ 
«стоекъ. Одно изъ поаеречныхъ полотнищъ палатки не зашивается 
<?ъ одного коая веревкою и остается евободнымъ для образованія 
входа. Оослѣ сего, нл стержни краевыхъ стоекъ надѣваются віфевки, 
натягиваются туго, самая стойки выравниваются по линіи и затѣмъ 
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веревки закрѣпляіотоя за приколыши, вбиваемые въ землю. Нако -
нецъ Батягиваіотся сшиввыя веревки и врикрѣпляются къ приколы-
шам'ь, вбиваемымъ въ землю на такомъ разстояніи отъ палатки, 
чтобы края ея скатовъ, въ патянутомъ вилѣ, касгілись земли. Но 
окончавіи разбивки, свободные концы веревокъ, сшиваюшихъ па-
латку по гребню, подгибаются подъ края полотвищъ. 

Въ солдатской походной палаткѣ изъ 6 полотнищъ (см. рис. 
фиг. ]) помѣщается шесть человѣкт, но; при необходимости, палатки 
могутъ быть составляемы изъ трохъ и пяти полотнищъ, для трехъ 
и шести человѣкъ, при чеаіъ въ такомъ случаѣ одно отверстіе въ 
палаткахъ остается незакрытымъ; палатки-же изъ четирехъ полот-
нищъ хотя и будутъ им1/іь оба отгерсіія закрытыми, но въ нихъ 
моа^еіъ помѣсти']ься не болѣе трехъ человѣкъ. 

7. Упощчблініе паштскъ въ епдѣ тюфяш пли въ вгідѣ носилокъ. 
Солдатскія походныя палатки могутъ быть употребляемы, въ случаѣ 
надобности, въ видѣ тюфяь'а или въ гидѣ носилокъ. Б ъ первомъ 
случаѣ полотнище складывается поііоламъ, сшивагтся веревкою и 
набирается сѣномъ или соломою (см. рис. фиі. 7); для такого-же 
назваченія моіуіъ Сыть вяя'іы и два полотнища, гри чемъ они на -
кладываю'] ся одно на друіое, сиіигаю^іся веревками и набиваются 
СѢБОМЪ ИЛИ СОЛСМОЮ (см. рис. фиг. 8). Во в'юромъ случаѣ берется 
такаіе одно или два полотнища, складываются и сшиваются такимъ-
же споссбомъ, какъ и ьъ первсмъ случаѣ, и надѣваюіся или н а 
стоики или на особо приготовленные шесты (см. рис. фиг. 9 и 10). 

В) Офицерская походная палатка. 

8. Офщерстл походная палатка имѣетъ одинаковое устройство 
съ солда'іскою (см. рис.), за нижеслѣдующими измѣненіями; 

Полотнище должно имѣть въ раскроенномъ видѣ 59 верш, 
длиною и шириною, а въ готовомъ видѣ 57 верш.; на каждой изъ 
боковыхъ сторонъ полотнища прибивается по три отверстія, подши-
тыхъ кожею и обмеіанныхъ нитками, такихъ же размѣровь, какъ и 
въ солдатской палаткѣ, изъ ві^хъ два отеерстія дѣлаются на углахъ, 
а третье по срединѣ полотнища; между этими 0']верстіями распола-
гаются въ раьномъ между собою разстоіініи, по 6 очверстій въ обѣ 
стороны отъ средины, а всего 12 отверстій, такого-же размѣра, какъ 
въ солдатской палаткѣ, обметываемыхъ нитками. 

Стойка къ офгщерской палатш -) такого же устройства, какъ 
1 къ солдатской, она имѣетъ муфту изъ жести толщиною № 25 ш 
авглійскому калябромѣру, свободный край коей загнутъ на желѣзную 

Устройгтво эт HI ' ij полотнищъ измѣнеио .'огласио првк- по воен. ВѢІГ 

1912 г. Л^ 179 (см. стр. 7). 
') Описаніе этой стойки взято изъ приназа по воен. вѣд. 1902 г. № 456 

отмѣняющаго описаыіе этой же стойки, сбъявленнсе при прикааѣ по ксен. вѣд.. 
1886 г. № 277. 
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лужевую проволоку, толщиною JV» 16 по англійскому калиброиѣру. 
Размѣры стойки: длиаа всей стойки въ готовомъ видѣ 2 арш. 9 верш., 
діамегръ ^Ѵіб верш., длина муфты 4 верш., длина каждой полустойки 
(нижней съ муфтою) 1 арш. Ъ^и верш. 

В е р е в к а — 5 арш., а толщиною и устройствомЪ; какъ въ 
солдатской налаткѣ. 

ПрикоАышъ—шъ сосноваго дерева, такого же устройства, какъ 
въ солдатской палаткѣ, но длиною 8 верш. 

Качество шитья палатокъ, качество дерева для стоекъ и прико-
лышей и качество веревки—должно быть такое же, какъ и въ сол-
датской палаткѣ. 

9. Офицерстл походная «длб^^иш составляется: изъ 6полотнищъ. 
3 стоект, 6 веревокъ и 9 приколышей. 'і акая палатка имѣетъ боковые 
скаты двойные (т е. изъ двойныхъ, наложенныхъ одно на другое, 
полотнищъ), а передній и задній входы закрытые въ одно полотнище, 
складываемое, въ видѣ треугольника, пополамъ. 

10. Офицерская палатка разбивается такъ же, какъ и солдатская: 
разница между ними заключается лишь въ томъ, что первая, при одномт. 
двойномъ полотнищѣ по длинѣ, поддерживается тремя стойками. Стер-
жень средней стойки вставляется въ большія отверстія, иробитыя 
по срединѣ каждой стороны полотнища. 

И . Починка и передѣлка полотнищъ походныхъ палатокъ про-
изводится по правиламъ, объявленнымъ при приказѣ по воен. вѣд. 
1882 г. № 275, которымъ установленъ денежный отпускъ войскамъ 
на содержаніе означенныхъ палатокъ въ исправности и даны надле-
жащія по сему предмету указанія. 

Полотнище солдатской походной палатки. 
(Пр. 1912 г. № 179). 

Полотнище солдатской походной палатки изготовляется изъ двухі. i n t 
отрѣзковъ походно-палаточнаго полотна, длиною кагкдый 39 вер-
шковъ, сшивая ихъ между собою по длинѣ двсйнымъ швомъ съ запо-
шивомъ, съ напускомъ одного края на другой на '/2 вершка. У полу-
ченнаго такимъ образомъ полотнипіа (длиною въ вершковъ и ши-
риною въ 89Ѵ2 вершковъ) загибаются края: по длинѣ на Г/4 вершка, 
а по ширинѣ на 1 вершокъ съ каждой стороны; если ширина походно-
валаточняго полотна больше 20 вершковъ (допускается на вер-
шка шире), то подгибы краевъ дѣлаются соотвѣтствевно настолько 
больше, чтобы строго соблюсти размѣръ полотпища въ готовомъ видѣ. 
Подогнутые края подшиваются къ полотнищу въ строчку, кругомъ 
съ подгибомъ свободнаго края внутрь настолько, чтобы кругомъ 
иолотнища об])азовался бортъ, шириною въ ^/s вершка, а готовое 
полотнище, въ отдѣ.ікѣ, имѣло бы какъ длину, такь и ширину ровно 
по 87 вершковъ. 

Во избѣзканіе посадки полотна отъ шитья, а слѣдовагельно и 
уменьпіеше размѣровъ гоговаго полотниіца, необходимо сшивать 
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отрѣзки полотва между собою и подшивать борта при соотвѣтствен-
номъ вытягиваніи. 

Въ одноиъ полуполотвищѣ допускается одна надставка во всю 
ширину ткани и длчною не менѣе 4 вершковъ. Надставки эти сши-
ваются также двойнымъ запошивеымъ швомъ. 

На всѣхъ четырехъ углахъ полотніща пробивается по одному 
отверстію діаиетромъ въ Vs вершка; эти отверстія подшиваются, со 
стороны бортовъ, кольцеобоазними кружками, наружеаго діаметра въ 
1 вершокъ, изъ бЬлой юфговой кожи; пришивъ кожи идегъ строчкой 
по краю кружка, а самое отверстіе обметывается нитками черезъ 
край кожа и полотна. Кромѣ того, на каждой сторонѣ полотнища, 
между угловыми отверстіями, пробивается, въ равномъ разстояніи 
между собою и отъ угловыхъ отверстій, по шесть круглыхъ отвер-
стій, діаметроиъ по ^U вершка, обмегываеммхъ черезъ край суровыми 
нитками. 

Для шитья и обмегки употребляются суровыя, льняныя нитки, 
выдерживающія при длинѣ въ20дюймовъ грузъ не менѣе 5 фунтовъ. 

Шитье полотнищъ требуется машинное въ строчку двуниточ-
нымъ швомъ; цѣпной ;ке шовъ не допускается. Число стежковъ на 
протяженіи одного вершка должно быть 1 3 и шитье должно 
быть исполнено прочно, чисто и аіікуратно. Обметка отііерстій также 
должна быть тщательная и настолько частая, чтобы край отверстія 
ВПОЛНІІ покрывался обметкой. 

Полотнище офицерской походной палатки. 

(Пр. 1912 г. № 179). 

^^^ Полотнище офицерской походной палатки изготовляется изъ 
трехъ отрѣ.іковъ походно-палаточнаго п )л )тна, длиною каждый въ 
57 верш, причемъ средняя полоса полотнища допускается съ над-
ставкой во всю ширину ткани; длина этой надставки не должна 
быть короче 4 верш. 

Способъ шитья полотнища, а также и сшива надставки, совер-
шенно тлкой же, какъ и солдатской палатки, а потому полотнище 
въ готовомъ видѣ, въ отдѣлкѣ, должно быть ровно по 57 верш, въ 
длину и ширину. На каждой изъ боковьіхъ сторонъ полотнища про-
бивается по три отверстія, подшитыхъ кожею и обметангтыхъ нит-
ками, такихъ лее размѣровъ, какъ и въ солдатской палаткѣ; изъ нихъ 
2 отверстія дѣлаюгся на углахъ, а трзтье посрединѣ полотнища*, 
между этими отверстиями располагаются, въ равномъ между собою 
разсгояніи, по шесть о гверстій въ обЬ стороны отъ средины, а всего 
12 отверстій таі;ого же размЬра, какъ въ солдатской палаткѣ и также 
обметмваемыхъ такими же нитками. 
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П Р А В И Л А 

ПОЧИНКИ и передѣлки полотиищъ, изъ которыхъ составляются походный 
офицерскія и сэлдатскія палатки. 

(Пр, 1882 г., № 275). 

1) Полотнища офицерскихъ походныхъ палатокъ, (изготовляе-
мыхъ изъ трехъ полосъ), при передЬлкЬ ихъ изъ двойного числа 
такихъ же полотниідъ, білвіпихь въ уаікгребленіи, могугъ имЬть въ 
передѣлаеноиъ видЬ одну изь трѳхь полосъ (среднюю) составную, 
но не бзлѣе к ікъ изъ четарехъ отрЬзковь гкан^, сшивнеиы^ъ между 
<;об )Ю во всю ширину полосы, или изъ двухъ отрѣжовъ ткани, сши-
ваемыхъ между собою во всю длину полосы; крайнія же полосы 
полотнищъ должны быть цѢлЬЕіЫЯ. 

2) Въ крайаеиъ случаѣ и при невозможности избѣжать сего по 
условіямъ порчи офицерскихъ палаточныхъ пототнищъ, требующяхъ 
передЬлкИ; м )гутъ быть допускаемы и такія передѣланныя офицер-
с к и по^ютпища, у которыхъ средняя полоса составная, не бо.іѣе 
какъ изъ трехъ отрѣзковъ, сяіитыхъ во всю щирину полосы и одна 
изъ 'крайнихъ полосъ составная, но не болЬе какъ изь двухъ отрѣз-
ковъ, сшитыхъ во всю же ширину полосы, и при то«ъ, если длина 
меньшаго изъ двухъ отрѣзковъ, состав іяюіцихъ краіінюю полосу, не 
меяѣе 1 аршина; офицерскія же пологниш[і, съ обЬи\іи крайними 
полосами составными пе допускаются. 

3) Солдатскія пілагочнып полотнища, передѣтанныі изъ двой-
ного числа такихъ полотнищъ, могуть и«ѣгь въ передѣтанномъ видѣ 
одну иди двѣ полосы (одн) или оба полупо іогнища) составныя, но 
не болѣе какъ йзъ двѵхъ отрЬзковъ, сшигыхъ между собою, во всю 
длину ИТИ во всю ширину по [ОСЫ. 

4) Шгопки и заплаты въ передѣтааныхь походныхъ палаточ-
ныхъ полотнищахъ не допускаются; но вмЬсто нихъ могутъбыть дѣ-
лаемы матыя вставки, во всю ширину полосы, длиною не менѣе 
4 воршковъ. 

5) Вставки и надставки въ наружчыхъ крапхъ зігибовъ полот-
нищъ (гдѣ имѣются отверстія) допускаются, но съ тЬмъ, чт()бы такихъ 
встазокъ Ш'л надставокъ бы то не бол be одной на каждой изъ сто-
ронъ полотнища и чтобы онѣ быіи сшиты съ полотаиідеѵіъ, съ на-
кладкою одного края на другой на 1 верш, и съ двойною прошив-
кою или проізтр )ЧК0ГО. 

6) Всѣ вставки, надставки и проч. въ передклшныхъ політяя-
щахъ должны быть прямоуго іьныя, т. е. идущія по направленно 
нйгей основы и ш утка, но отнюдь не косыя (діагональн'ля). 

7) ВсЬ швы въ передѣланіыхъ полотн-іщіхъ должны быть съ 
накладкою одного края на другой на 1 верш, и съ двойною про-
шивкою или просгрочкою. 
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И 8) При передѣлкѣ полотнищъ должны быть приведены въ 
иорядокъ и обметаны имѣющіяся на краяхъ полотнищъ отверстія, а 
равно подшиты кожаные кружки, нолагающіеся на угловыхъ отвер-
стіяхъ. 

§ 2 8 7 . Лагерныя палатки. 

(Пр. 1859 г. № 186. 1871 г. № 262 и 1908 г. № 83; Ц. Г. И. У. 1902г. № 51). 

А) Офицерская палатка. 

27W-2711 Паиатка состоитъ изъ намета, съ полами ~ верхней части па-
латки и домика, съ полами внутренней ея части. 

Ваме7пъ строится изъ фламскаго армейскаго полотна и состоитъ 
изъ 4 -хъ трехъ-угольниковъ (чертежъ 1), сбразуіощвхъ четырехъ-
гранную пирамиду. Пирамида составляется изъ 8 большихъ цѣльныхъ 
полотнищъ (А), во всю 23-хъ вершковую ширину полотна, а длиною, 
но линіи ав, 2 арш. 2'/8 верш, и по линіи г^,—В^/в верш, и 8 клиньевъ 
(Б) шириною по ЛИ17ІИ дб~ 7 верш., а длиною по линіи гд—SVe верш. 
Длина ребра пирамиды аб—2 арш. 14 верш., ширина основанія пи-
рамиды 66—Ъ арш. 12 верш. Ьнизу основанія пирамиды имѣется 
подзоръ (В), изъ фламскаго полотна, шириною въ 5 верш., который 
долженъ быть выкраиваемъ вмѣстѣ съ наметомъ и составлять съ нимъ 
одно цѣлое; подзоръ этотъ допускается впрочемъ и пришивной. Въ 
углахъ подзора вставляется по одному клину (Г), шириною 4 верш., 
а длиною 5 верш. Б а внутренней сторонѣ намета нашивается вверху 
кружокъ, изъ бѣлой іофты, въ 2Ѵ2 верш., въ діаметрѣ, а по четы-
ремъ нижнимъ угламъ намета пяти-угольные куски, изъ бѣлой же 
юфты, длиною 2 верш., а шириною ІѴѳ верш., по четыремъ уголь-
Бымъ швамъ и на пришивѣ подзора къ намету подшивается пала-
точная тесьма, концы которой заходять п(>дъ кожаный кружокъ и 
угольные кожаные куски. На наружной сторонѣ намета гвардейской 
палатки, на верхушкѣ, нашивается кружокг, изъ зеленой хлопчато-
бумажной ткани, въ ЗѴя верш., въ діаметрѣ, отъ котораго по четы-
ремъ угольнымъ швамъ до низа нашивается та же зеленая ткань и 
красный кумачъ, шириною по 1 верш, (а вмѣстѣ составляютъ ши-
рину въ 2 верш.), ^іежду угольными швами,'іоже начиная отъ круаіка 
изъ той же ткани, на верх^шкѣ нашиваются, изъ зеленой ткани и 
кумача, четыре клапана съ вырѣзами, длиною по 7 верш., а шири-
ною по Р /8 верш.; вмѣc'Jѣ же составлян-тъ ширину клапана ЗѴ4 верш. 
Въ палачкѣ же армейской, вмѣсто кумача, няшиваечся зеленая ткань, 

Къ палаточной тесьмѣ у иришива подзора къ намету наши-
вается, иьъ тонкой веревки, 41 петля, по 4 верш, длине ю, для при-
стегиванія къ намету полъ. 

Полы къ намету сшиваются изъ 9 цѣльныхъ полотнищъ флам-
скаго полотна, 3 полуполотнищъ, 1 четверти полотнипіа и 12-ти 
угловыхъ клиньевъ. Длина каждаго полотнища и клиньевъ 2 арш. 
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SVe верш., ширина клиньевъ 11 верш. По верху полъ 41 веревоч-
ная петля, пришвтыя съ помощью кожаныхъ закрѣпокъ, мѣрою каж-
дая по 4 верш., на петляхъ этихъ 41 деревянная коклюшка, дли-
ною ІѴ4 верш., толщиною въ діаметрѣ Vg верш-, посредствомъ кото-
рыхъ полы пристегиваются къ верхнему намету. По низу полъ 
34 веревочныя петли, мѣрою DO 9 верш., пришитыя такъ же съ 
помощью кожаныхъ закрѣпокъ.—Этими петлями полы привяіываются 
къ приколышкамъ. 

Домшъ, изъ фламскаго армеискаго полотна, подбитый тикомъ, 
строится по формѣ намета. Верхушка его квадраіная, въ 2Vd верш., 
подтягивается къ угловымъ древкамъ четырьмя веревочными завяз-
ками.—Верхняя часть домика, изъ фламскаго армейскаго полотна 
(чертежъ 11). составляется изъ 8 большихъ полотнищъ (А), во всю 
ширину полотна, длиною по линіи ав, 1 арш. 12^/4 верш., а по 
линіи гд, 4^/4 верш., и 8 клиньевъ (Б), шириною по линіи бд^ 
4 'А верш., а длиною по ли.ніи гд. верш. Длина ребла домика 
аб 2 арш. 8 верш., а ширина его осноіанія бб^ 3 арш. 7Ѵ2 верш. 
У основанія домика имѣется подзоръ fBJ изъ фламскаго полотна, 
шириною въ 5 верш., который выкраивается вмістѣ съ верхнею 
полотняною частью домика, но допускается и пришивной. Тиковая 
подкладка домика (чер. П1) составляется также, какъ и верхняя 
полотняная его часть, изъ 8 большихъ полотнищъ тика {AJ, во всю 
ширину тика, а длиною по линіи ив, 1 арш. 12^4 верш, и по линіи 
id ІЗѴв верш, и 8 клиньевъ (Б)у шириною по линіи бд, 12^/4 верш., 
а длиною по линіи гд ІЗ^/в верш. Подзоръ тиковый у основанія 
домика (Б), шириною 4 вершка, долженъ быть цѣльный съ полот-
нищами тиковой подкладки домика, но допускается также и при-
шивной. Домикъ привязывается къ угловымъ древкамъ, посредствомъ 
28 завязокъ изъ палаточной тесыѵіы, длиною каждая въ 8 вершковъ, 
для укрѣпленія которыхъ накладываются сверхъ ихъ, по четы-
ремъ угловымъ швамъ домика, тиковыя ленты, шириною 'А верш., 
и подшиваются къ домику.—По угламъ четыре кожаные куска. У 
основанія домика по линіи бб палаточная тесьма во всю окружность 
и на ней 39 веревочныхъ петелекъ, мѣрою кажі^ая въ 4 ве) шка. 

Полы къ домшу тиковыя, въ 16 полотнищъ, длиною каждое въ 
2 арш. 2 верпь, во всю ширину тика. По верху полъ 40 веревоч-
ныхъ петель, длиною по 4 верш, каждая, пришитыхъ съ помощью 
40 кожаныхъ закрѣпокъ; на петляхъ 40 дереішнныхъ коклісшекъ, 
длиною по ІѴ4 верш., толщиною въ діаметрѣ по ^/ь верш., посред-
ствомъ кот(фыхъ полы пристегиваюіся къ домику. IJo низу полъ 
17 веревочныхъ петелекъ, мѣрою каждая въ 9 верш.^ пришитыя съ 
помопіью 17 кожаныхъ закрѣпокъ. Для привязыганія полъ къ 
древкамъ 12 завязокъ, изъ палаі очной тесьмы, мѣрою каждая въ 
8 вершковъ. 

Палатка должна быть сшита крѣпко, прочною льняною ниткою, 
двойными швами—запошивомъ. 
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Способъ раскроя офицѳрской палатки. 
1. Расходъ фламскаго армейскаго полотна. 

I. Р а с к р о й н а м е т а . 

Для выкроя 8 болыпихъ полотнищъ, съ подзо-
ромъ, берутся два отрѣзка фл.чискаго армейѵ .̂каго по-
лотна М , чергежъ IV), длиною каждый G аршинъ 
113/4 верш,, складываются по длинѣ поііол?імъ и рас-
краиваются наискось такииъ образомъ, чтобы съ одной 
стороны длина была 2 арш. SVs верш., а съ другой 
І З Ѵ 2 верш. 

Для выкроя 8 клиньевъ, съ подзоромъ, борется 
отрѣзокъ полотна Д длиною і арш. верш, скла-
дывается по ширинѣ втрое и раскраивается наискось 
такимъ образомъ, чтобы съ одной стороны длина была 

верш., а съ другой бѴг верш,, получится шесть 
клиньевъ 

Остальные два клина, тоже съ подзоромъ, выкраи-
ваются изъ отрѣзка полотна (В), д іиною l^U верш.— 
такимъ же образомъ. какъ предъидущіе . . 

и остается еще отрѣзокъ Д длиною 7 % верш., 
а шириною ЗЗ/4 верш., изъ него могутъ быть взяты 
верхушки квадратныя, въ верш., къ домику 

Клинья къ подзору, шириною въ 4 верш., а дли-
ною въ 51/2 верш., выкраиваются изъ отрѣзка полотна 
Ду длиною въ 4 верш., изъ котораго выйдетъ 8 клинь-
евъ изъ нихъ 4 къ слѣдующей палаткѣ. 

Иолы къ намету выкраиваются изъ четырехъ отрѣз-
ковъ полотна Д длиною каждый въ 5 арш. ІѴ4 верш., 
сложенныхъ вдвое по длинѣ, получится Н цѣльныхъ 
полотнищъ, длиною каждое "2 арш, SVs вершка. 

9-е цѣльное полотнище Ж , длиною 2 арш. 8^8 в. 
отрѣзается особо 

3 полуполотнища и одно въ 1/4 полотнища вы-
краивается изъ двухъ отрѣзковъ полотна 3, длиною 
кажіый 2 арш. 8Vs верш., оба они разрѣзілваюгся по 
ширинѣ пополамъг получится 4 полу полот нища, изъ 
коихъ одно въ свою очерг^дь разрѣшваегся по ширинѣ 
пополамъ, получаемое такиліъ образомь одно лишное 
полотнище, въ Ѵі ширины полотна, оно можетъ быть 
употреблено на следующую паіатку 

12 клиньевъ къ угламъ полъ выкраиваются изъ 
трехъ отрЬзковъ полотна (И), длиною каждый 2 арш. 
8^8 верш,, сложенныхъ по ширин ІІ пополамъ . . . . 

Итого 

Расходъ 
матеріаловъ. 

Арш. Верш. 

1 

1 

13 71'2 

1 ЗѴ4 

— 

2 
15 4 7 2 

20 5 

2 8^/8 
( 

4 7Ѵ9 

7 і 97/8 

84 '14^8 
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2. Раскрой домина. 

Для постройки верхней части домика изъ флам-
скаго армейскаго полотна требуется выкроить 8 боль-
шихъ полотБищъ, съ подзоромъ, и 8 малыхъ, тоже съ 
подзоромъ. 

ІІервыя выкраиваются изъ двухъ отрѣзковъ по-
лотна А (чертежъ 5), длиною каждый 5 арш. S^A верш., 
сложевныхъ по длинѣ попол.чмъ такимъ образомъ, чтобы 
съ одной стороны длина полотнища была 2 арш. 
2Ѵ4 верш., а съ другой ЗѲѴв вершка 

І-торыя выкраиваются изі. отрѣзка полотна Б , 
длиною ІбѴв верш., сложен наго вче'ірего тто ши):инѣ 

Итого 
D с е г о . 

II. Р а с х о д ъ т и к а . 

Для постройки нижней части домика изъ тика 
требуется выкроить 8 большихъ солотнищъ съ подзо-
ромъ, и 8 малыхъ, тоже съ подзоромъ. 

Большія полотнища выкраиваются изъ двухъ от-
рѣзковт- тика В, длиною каждый 6 арш. бѴг верш., 
сложенныхъ вдвое по длинѣ, такимъ образомъ, чтобы 
съ одной стороны длина полотнища была 2 аршина 
Ѵ и верш., а съ другой стороны 1 арш. ІѴ2 вер. 

Малыя полотнища выкраиваготся тоже изъ двухъ 
отрѣзковъ тика Г, длиною каждый 2 арш. 12Ѵ8 верш, 
отъ которыхъ предварительно отрѣзываются, во всю 
длину отрѣзковъ, полоски въ 1Ѵ2 верш, шириною. 
Затѣмъ отрѣзки эти складываются вдвое по длинѣ и 
разрѣзываются наискось, такимъ образомъ, чтобы съ 
одной стороны длина полотнища была 1 арш. ІѴ4 верш., 
а съ другой 4Ѵ2 вершка . 

Отрѣзанныя полоски должны быть нашиты по че-
тыремъ угламъ домика, по^ швамъ, для укрѣпленія 
тесьмы. 

Полы къ домику выкраиваются изъ отрѣзка тика, 
длиною въ 34 аршина 8 верш., который раздѣляется 
на 16 равныхъ частей, длиною каждый въ 2 аршина 
2Ѵ2 вершка 

Ш. Расходъ тесьмы. 

По четыремъ угольнымъ швамъ намета . . 
Кругомъ намета у подзора . 
28 завязокъ для подтягивавія домика къ угловымъ 

древкамъ. длиною каждая въ 8 верш. . . . . . 

Расходъ 
матеріалоръ. 

Арш. Верш. 

11 

62 

12 

34_ 
5 2 

11 
15 

ІѴ2 

1.Ѵ/8 
13/8 
41/2 

11 

9 

_ 8 
12 

10 
2 

14 — 
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Расходъ 
матѳріаловъ. 

Арш. Верш. 

14 
6 

60 и 

18 
2 14 

1 12 

Кругомъ домика и подзора 
12 завяаокъ для привязыванія полъ къ древкамъ 

длиною каждая 8 верш. 

IV. Раоходъ зеленой хлопчатобумажной ткани и кумача. 

Н а гвардейскую палатку: 

Зеленой ткани. 
Кумача 

На армейскую палатку. 

Зеленой ткани 

В) Солдатская палатка. 
Палатка строится изъ равентуха, съ неотрѣзными полами. Она 

составляется изъ 16 цѣльаыхъ полотнищъ, по четыре полотнища на 
каждую сторону (чертежъ (э), срѣзанныхъ вверху наискось, такъ, что 
верхушкч палатки имѣетъ форму четырехъ-гранной пирамиды. Длина 
ребра пирамиды (а6) 2 арш. I I вершк., ширина основанія пирамиды 
(66) 3 5рш. ІОѴ2 верш. Изъ J 6 полотнищъ, составлйющихъ палатку. 
8 большихъ (А) и 8 малыхъ (ѣ). Длина большихъ полотнищъ по 
линіи [аг) 4 арш. ТѴг верш, и по линіи (де) 3 арш. ТѴІ в е р ш ; 
длина полотнищъ по линіи (де) 3 аріп. 7^4 верш, и по линіи (бж) 
2 арш. 8 верш. У входа палатки имеется одно запашное полот-
нище, шириною въ 15 верш., а длиною 2 арш. 8 верш., а также 
подзоръ, длиною 15 верш., а шириною 4 верш. Въ части, соста-
вляющей полы палатки, во всѣхъ четырехъ углахъ ея, вставляются 
по три клина (В), шириною калсдый по линіи іиж) I l^ /s верш., а 
длиною по линіи (бою) 2 арш. 8 верш. Клинья эти могутъ имѣть по 
одной надставкѣ, полотнища же палатіш должны быть непремѣнно 
цѣльныя, безъ всякихъ надставокъ. На внутренней сторонѣ палатки 
нашивается,палаточная тесьма кругомъ по линіи 66 и по четыремъ 
угламъ по линіямъ аб. Въ верхушкѣ для закрѣпы кожаный кружокъ 
большой, а по угла>\ъ меньшіе (какъ у офицерскихъ палатокъ) Н а 
нарулшой сторонѣ въ гвардейской палаткѣ зеленая хлопчатобумажная 
ткань и кумачъ нашиваются точво такимъ же образомъ, какъ и въ 
офицерской гвардейской палаткѣ, въ армейсі;('й-же палагкѣ, вмѣсто 
кумача, нашивается зеленая ткань. 
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У входа палатки 6 веревочныхъ петелекъ, пришитыхъ съ по-
мощью кожаныхъ закрѣпокъ къ заггашеымъ поламъ, а на нихъ 6 де-
ревянеыхъ коклюшекъ. Для застегиванія ихъ 6 веревочныхъ пете-
лекъ, припіитыхъ на тесьмѣ вверху полъ. По низу полъ 30 вере-
вочныхъ петелекъ, мѣрою каждая въ 9 верш,, приши гыхъ оъ помощью 

кожаныхъ закрѣпокъ, для надѣванія ихъ на приколышки. 
ІІалатка должна быть сшита прочно, крѣпкою льняною ниткою, 

двойными швами—запошивомъ. 

Сііособъ раскроя солдатской палатки. 
I. Р а с і о д ъ р а в е н т у х а . 

Для выкроя 8 большихъ полотнищъ берутся два 
•отрѣзка равентуха А (черт. 7), длиною каждый 16 арш. 
Ѵч верш., складываются, по длинѣ пополамъ и раскраи-
ваются наискось такимъ образомъ, чтобы съ одной сто-
роны длина была 4 арш. 8 верш, а съ противополож-
ной—3 арш. 8Vs верш. 

Точно такимъ же образомъ выкраиваются 8 малыхъ 
полотнищъ, изъ двухъ отрѣзковъ равентуха (Б), дли-
ною каждый 12 арш. верш. 

Для выкроя клиньевъ берутся два отрѣзка равен-
туха (В), длиною каждый 3 арш. 10 верш., склады-
ваются по длинѣ пополамъ и раскраиваются наискось, 
по длинѣ же, такимъ образомъ, чтобы съ одной стороны 
ширина была 12 верш., а съ противоположной 3 верш., 
получится 8 клиньевъ 

Для выкроя же осгальныхъ четырехъ клиньевъ и 
надставокъ къ 8 первымъ, берется отрѣзокъ полотна 
(['), длиною 5 арш. I верш., складывается вдвое по 
длинѣ и раскраивается слѣдующимъ образомъ: отъ всего 
отрѣзка отрѣзается полоска {а) въ три вершка шири-
ною, изъ которой выкраивается 8 надставокъ къ кли-
ньямъ, длиною каждая въ 12 верш., а шириною 3 в., 
остальное разрѣзывается, по длинѣ наискось, съ угла 
на уголъ. Получится 4 цѣльныхъ клина и 8 надста-
вокъ къ клиньямъ. 

Отъ этого отрѣзка остается остатокъ, шириною 
3 верш., а длиною 2 арш. 1 верш. 

Наконецъ выкраивается запашное полотнище (Д), 
длиною 2 арш. 8Ѵ2 верш., и подзоръ (Е), шириною въ 
4Ѵ2 верш 

Расходъ ма-
теріаловъ: 

Я т о г о 71 б 
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П. Р а с і о д ъ т е с ь м ы . 

Н а подшивку кругомъ палатки . 14 арш. 12 верш. 
„ „ по 4 угламъ , 10 „ 14 

2D арш. Ш верш, 

Ші Р а с і о д ъ з е л е н о й х л о п ч а т о б у м а ж н о й т к а н к ж' 
к у м а ч а : 

На гваряейскую палатку: 

Зеленой ткани 13 верш. 
Кумача 2 арш. 14 верш. 
Н а армейскую палатку зеленой ткани. 1 арш. 12 верш. 

§ 288. Деревянный приборъ къ лагернымъ палаткамъ. 

(Пр. 1859 г. № 186). 

а) Приборъ Kb офицерской палашкѣ» 

2716 27І9 Деревянная четырехугольная верхушка, квадратная, въ 4^/8 верш, 
обитая листовымъ желѣзомъ, окрашеннымъ черною краскою, съ 8 - ю 
желѣзными скобками для вдѣванія боковыхъ древокъ, со шпенькомъ 
наверху для надѣвавія мѣдной желтой шишки которая длиною 
3®/8 верш.; діаметръ шара шишки iVs верш.; вѣсъ шишки 1 фунтъ 
72 зол.; допускается 9 зол. тяжелѣе или легче. Толщина верхушки 
на краяхъ вершка., а по серединѣ VU верш. Древокъ угловыхъ 
складныхъ 4, окрашенныхъ зеленою масляною краскою, съ желѣз-
ными шолнерами ва верхнихъ концахъ, съ желѣзными, прикрѣплен-
ными двумя гвоздями, задвижками, для вкладыванія въ скобки вер-
хушки, и съ желѣзными пробоями въ серединѣ, для задѣванія крюч-
ками, имѣющимися при веревкахъ. Длина древокъ: стойныхъ—по 
2 арш. 9Ѵ2 верш., а верхнихъ наклоненныхъ - по 2 арш. ІОѴ2 верш.; 
толщина ихъ, съ вытесомъ съ одной стороны, въ 1 верш, въ 
діаметрѣ. 

Кольевъ окрашенныхъ зеленою краскою 4, съ желѣзными на-
верху гайками, шириною до ІѴ2 верш. Длиаа кола 1 арш. 12 верш, 
толщина ІѴ2 верш, въдіаметрѣ. Ириколышковъ деревянныхъ некра-
шенныхъ 51. Длина каждаго до 8 верш., толщина до Ѵв верш, въ 
діаметрѣ. 

Для гвардейской палатки, для армейской же палатки иолагается шишка 
деревянная, одинаковой формы съ гвардейскою мѣдною шишкою, окрашенная 
желтою масляною краскою. 
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б) Приборь къ солдатской палаткѣ. 

Древко стойное складное, окрашенное зеленою масляного ' 'крас- 272о.І7І£ 
кою, съ желѣзною въ срединѣ трубкою, съ двумя наверху желѣз-
ными гайками и со шпилькою» на которую надѣвается мѣдная шишка 
одинаковой съ офицерскою формы. J U n n a древка 3 арш. 14 верш.; 
толщина его до ІѴв верш, въ діаметрѣ. Древокъ угловыхъ, также 
зеленыхъ. съ желѣзнымв, внизу пикообразными оконечностями, или 
подтоками, 4. Длина древокъ по 2 арш. 4 верш., толщина болѣе Ѵв 
въ діаметрѣ. Подъ углы 4 деревянный чашечки. Кольевъ, также 
зеленыхъ, одинакихъ съ описанными для офицерскихъ палатокъ, 4, 
а прикольниковъ 80. 

Лѣсъ на весь вообще лагерь употребляется сосновый, или дру-
гой, какой удобнѣе пріобрѣтать въ мѣстахъ расположенія войскъ, но 
качествомъ не слабѣе сосноваго. Во всякомъ случаѣ, лѣсъ долженъ 
быть здоровый, гладко выструганный и бе.зъ изъяновъ, могущихъ 
имѣть вліяніе на прочность его. 

§ 289. Веревочный приборъ нъ лагернымъ палатнамъ. 

(Пр. 1859 г. № 186). 

а) Приборъ кь офицерской палаткчй 
2Ѵа 

Веревокъ пеньковыхъ, толщиною въ g вершка въ діаметрѣ. ауі5 
съ желѣзными крючками для натягиванія, 4 конца, каждый въ 
ЗѴа сажени. 

б) Приборъ къ солдатской палаткѣ. 
ЗѴг 

Веревокъ пеньковыхъ, толщиною до - вершка въ діаметрѣ, 27«5 
для натягиванія полъ къ кольямъ, съ кожанымъ кружкомъ, 4 конца, 
длиною каждый по 5 саженъ. 

§ 2 9 0 . Нметъ церковный. 
(Пр. 1859 г. № 186 и 1910 г. № 217). 

Наметъ изъ ярины состоитъ изъ одного прямоугольнаго четырех-
угольника, сшитаго изъ 10-ти полотнищъ, длиною каждое в ъ 1 2 а р ш . 
6 верш., что и составляетъ ширину четырехугольника; а длина его 
(10 полотнищъ) 14 арш. 2 верш. Отъ верху до полъ надъ алтаремъ 
12 клиньевъ, или треугольниковъ, длиною по 6 арш. 3 верш., & 
шириною внизу по 1 арш. 7 верш., соединяющихся вверху въ одно» 
мѣсто. Надъ входомъ хоботъ (покатость крыши) изъ 8Ѵ2 косыхъ 
полотнищъ; каждая сторона хобота длиною: 1-е полотнище 6 арш. 
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3 верш., 2-е ~ 6 арш., 3 - е — 5 арш. 13 верш, и 4 - е — 5 а р ш . 9 верш.; 
по серединѣ на обѣ стороны полуполотнища по 5 арш. б верш. 

Подзоръ длиною въ окружности 70 арга., шириною 12 верш., 
обшивается кумачемъ во всю длину, шириною въ Г/а вершка. По 
верху намета (коньку) во всю длину 20 арш. 8 верш, кумачъ, шири-
вою въ 1 верш.; швы полотнищъ (12 арш. 6 верш.) обшиты кума-
чемъ шириною въ ІѴ2 верш. Н а каждомъ аолотнищѣ клапановъ 
(стрѣлокъ) изъ кумачу 28, длиною каждый 14Ѵ2 верш., шириною 
4 вершка. Надъ алтаремъ 12 клапановъ, длиною по 1 арш. 1 верш., 
а шириною по серединѣ 4 верш. Внутри намета, по верху, тесьма 
шириною въ 2 верш, а длиною 26 арш.; такая же тесьма, но шири-
ною въ ^и верш., по намету у подзора—70 арш. Подъ всѣми швами 
палаточная тесьма (700 арш.). Петель изъ тонкой веревки 220, дли-
ною по ЗѴ2 верш, съ кожаными закрѣпками. Для продѣванія вере-
вокъ 43 дырки, съ кожаными кружками, длиною по 2 верш., шири-
ною въ 11/2 верш. Для стойныхъ древокъ по серединѣ 3 кожаные 
кружка по 3 верш, въ діаметрѣ; по угламъ, при входѣ, кожаныхъ 
кружковъ по 4 верш, въ діаметрѣ—2; у хобота 1—шириною верш., 
а длиною 5 верш. 

Внутренній наметъ, тиковый, шьется по формѣ верхняго намета 
и приш»4вается къ нему. 

Еолы изъ 50 полотнищъ, длиною по 8 аршина; каждый шовъ 
полотнищъ снаружи обшить кумачемъ шириною въ ІѴ2 верш. Вверху 
на 220 веревочныхъ петелькахъ, длиною по 4 вѳрш., съ кожаными 
закрѣпками, 220 деревянныхъ коклюшекъ. Полы вверху и внизу, во 
всю окружность (70 арш.), обшиты палаточного тесьмою въ 140 арш.; 
на всѣхъ поперечныхъ швахъ тесьмы 150 арш. Внизу 132 веревоч-
ныя петельки, длиною по 12 верш., съ кожаными закрѣпками 
для приколышковъ. Внутреннія полы, тиковыя, пришиваются къ 
наружнымъ. 

Веревки толстой 43 конца, по 12 арш. каждый. 
Деревянный приборъ, окрашенный зеленою масляною краскою, 

состоитъ изъ: 
а) древокъ: продольнаго—1, длиною 14 арш. 6 верш., откос-

ныхъ—6, длиною по 6 арш. и боковыхъ—6, длиною по 3 арш. 10 верш. 
Откосныя и боковыя древки соединяются какъ между собой, такъ н 
съ продольною древкою желѣзными наугольниками съ сквозными 
дырами, чрезъ которыя проходятъ винты и скрѣпляются гайками. Сверхъ 
того, средина продольной древки (состоящей изъ 2 частей) скрѣплена 
двумя желѣзными полосами съ винтами; 

б) кольевъ съ желѣзными вверху гайками 43, длиною по 4 арш., 
толщиною въ діаметрѣ по 4 вершка; 

в) приколышковъ некрашенныхъ 135, длиною по 8 вершковъ; 
г) чашекъ некрашеныхъ подъ веревки 43, по 1 верш, въ діаметрѣ. 
Вмѣсто шишекъ, наверху намета, на шпеньки трехъ стойныхъ 

древокъ надѣваются мѣдвые шары съ крестами. 
Лѣсъ на деревянный приборъ къ намету употребляется сосновый, 

или другой, какой удобнѣе пріобрѣтать въ мѣстахъ расположенія 
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Бойскъ, НО качествомъ не слабѣе сосноваго. Во всякомъ случаѣ. лѣсъ 
должевъ быть здоровый, гладко выструганный и безъ изъяновъ. 
могущихъ имѣть вліяніе на прочность его. 

Качество дерева, идущего на изготовленіе деревяннаго прибора 
къ лагернымъ и походнымъ па/іаткамъ. 

(Ц. г. и. у. 1902 г. № 51). 

1) Деревянный приборъ къ лагернымъ палаткамъ долженъ быть 
взготовляемъ изъ сосноваго или иного, не меньшей прочности, дерева. 

Деревянный приборъ къ походнымъ палаткамъ, состоитъ изъ: 
а) стоекъ, дѣлаемыхъ изъ березоваго, дубоваго, ясеневаго, буковаго 
или иныхъ нородъ дерева, болѣе крѣпкихъ противъ березы; и б) при-
колышей, изготовляемыхъ изъ сосноваго, или иного, болѣе крѣпкиіъ 
породъ, дерева. 

3) Дерево, всѣхъ означенныхъ породъ въ издѣліяхъ, должно 
имѣть здоровую древесину, быть сухимъ, т. е. содержать не болѣе 
157с воды, не косослойной раздѣлки, т. е. длина бруска должна про^ 
стираться по направленію древесныхъ волоконъ, а ширина и тол-
щина ихъ—перпендикулярна къ этому направленію, сердцевина не 
допускается въ сосновомъ деревѣ всѣхъ частей деревяннаго прибора 
къ палаткамъ; въ остальныхъ же породахъ дерева сердцевина допу-
скается, если не имѣетъ гнили. 

4) Кромѣ сего дерево не должно имѣть слѣдующихъ пороковъ 
и недостатковъ: а) мягкости древесины, б) дряблости или трухлявости 
в) ситовинъ, т. е. бѣловатыхъ, загнившихъ прослоекъ, г) гнили 
д) облупости, е) прорости и ж) червоточины. Свилеватость древес-
ныхъ волоконъ, а также свилеватые узлы (оспины), какъ не нару-
шающіе прочности дерева, допускаются, при чемъ свилеватые узлы, 
считаются безвредными только въ томъ случаѣ, когда средина ихъ, 
не имѣетъ вида заросшей коры или гнили чернаго цвѣта. 

5) Сучья гнилые (табачные) итги такіе, у которыхъ древесина 
мягкая, или около которыхъ дерево мягко, дрябло или гнило, или 
которое не срослось съ древесиною, такъ что должно опасаться, что 
они современемъ выпадутъ, не допускаются. Сучья сквозные или 
не сквозные, идущіе по толщинѣ бруска, твердые, сросшіеся съ дре-
весиною такъ, что дерево сучка сливается съ древесиною незамѣтно 
и около которыхъ дерево твердо, не могутъ служить причиною брака, 
если размѣръ ихъ будетъ не болѣе: а) для брусковъ шириною не 
болѣе 2 дюймовъ —1 дюйма въ діаметрѣ и б) для брусковъ меньшей 
ширины—Ѵг дюйма въ діаметрѣ. При этомъ сучки не должны нахо-
диться на самомъ краѣ подѣлки. Сучья, идущіе по всей ширинѣ 
бруска, безусловно не допускаются. 

6) Трещины, идущіл направленію волоконъ дерева, допуска-
ются, если оыѣ: не сквозныя, простираются въ глубину не болѣе 
Ѵг, толщины подѣлки, занимаютъ не болѣе Vs всей ея длины и кроиѣ 
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ТОГО, если онѣ находятся по срединѣ ширины ея; трещины же скво»* 
ныя, или пересѣкающія волокна дерева, или находящіяся на краѣ 
издѣлія,—не допускаются. Защепы такихъ размѣровъ, что не могутъ 
быть зачищены, не допускаются безусловно. 

7) Въ частности каждая порода дерева должна отвѣчать слѣ-
дующимъ требованіямъ: 

а) Сосновое лерево, хорошаго качества, должно имѣть мелкіе п 
равные слои и чѣмъ ови уже, тѣмъ дерево лучше (крупные слои 
показываютъ мягкость древесины). Число слоевъ древесины въ 1 дюйнѣ 
должно быть не менѣе 12, при чеѵъ ширина слоя не должна быть 
болѣе Ѵа дюйма Оболонь въ сосновомъ деревѣ допускается съ 
тѣмъ, чтобы она была тверда и не имѣла ни сивяго, ни темнаго-
цвѣта. Малая синева на матерой древесинѣ можетъ быть допущена. 
Малыя, не сквозныя пустоты, происшедшія отъ вытекшей изъ дерева 
смолы, допускаются, равно какъ и небольшія, не сквизныя продоль-
ныя засмолки и прорости, если древесина въ нихъ тверда. 

б) Березовое дерево должно быть доброкачественное и здоровое^ 
въ поперечномъ срѣзѣ должно имѣть гладкую блестящую поверхность; 
мелкослойность березы есть хорошее качество; крупные же слои по-
казываютъ мягкость древесины. Оболонь березы, имѣя одинаковую 
твердость съ матерою древесиною, допускается безусловно. 

и в) Букъ, дубЪу ясень и другія крѣпкія породы должны имѣть 
древесину здоровую, крѣпкую; оболонь въ нихъ допускается, Вукъ 
можетъ быть красный или бѣлыЁ безразлично. 

8) Деревянный приборъ лагерныхъ палатокъ изготовляется изъ 
тѣхъ породъ дерева, которыя указаны въ описаніи; замѣна одной 
породы другою допускается только въ томъ случаѣ, когда замѣняющая 
порода, по качествамъ своимъ стоитъ не ниже замѣняемой и когда 
она соотвѣтствуетъ назначенію изготовляемыхъ изъ нея предметовъ. 
Такъ напримѣръ, сосна можетъ быть замѣняема березою или листвен-
ницею и т / п . Замѣна: сосны—елью и березы—сосною не допускается. 
Букъ можетъ быть замѣняемъ кленомъ, вязомъ, грабомъ и т. п. 

9) Задѣлки въ деревянныхъ частяхъ палатокъ не допускаются, 
и 10) Бсѣ деревянные предметы при пріемѣ осматриваются д в а 

раза: до и послѣ окраски, 

Счетъ слоевъ древесины слѣдуетъ производить только въ поперечномѵ 
сѣченіи бруска, прикладывая дюймовую линейку по нормали къ волокнамъ; 
счетъ же слоевъ въ косомъ или продольномъ сѣченіи, отнюдь не долженъ быть 
проивводимъ. 



— 629 — 

О Т Д Ъ П Ъ лит. Д. 

XVIII Г Р У П П А . 

Обвязочные и укупорочные матеріалы и вещи. 

§ 291. Брезенты для понрытія хлѣбныхъ бунтовъ 

(Ц. г. и. у. 1913 г. № 15). 

Для покрытія хлѣбнаго бунта въ 50Э кулѳй или 1000 мѣшковъ гтів 
требуется два большихъ и два малыхъ брезента и 82 сажени пень-
ковой веревЕи, составляющихъ одинъ комплсктъ брезевтозъ. 

Брезенты большіе и малые изготовляются изъ непромокаемой 
парусины, химически—пропитанной. 

А. Больгиюй бреаентъ. 

Большой брезентъ имѣетъ прямоугольную форму, онъ изгото-
вляется не болѣе, какъ изъ 9-ти долевыхъ пологвищъ, при чемъ 
храйнео можетъ быть полуполотнищемъ, ширина котораго не уже 
лолованной ширивы полотвища. 

Сшивка полотнищъ брезента между собою, а равно и крайняго 
^олуполотнища съ сосѣднимъ полотниідемъ. должна производиться 
двойнымъ запошивнымъ швомъ въ замокъ, безъ затирки его церизи-
аомъ. 

Обрѣзной край полуполотнища долженъ идти въ загибъ края 
брезента, а кромочный его край сшивается съ полотнищемъ. 

Въ брезентѣ допускаются, не болѣе 2-хъ, надставокъ съ тѣмъ, 
чтобы онѣ приходились въ серединѣ брезента, въ 2-хъ различныхъ 
лолотнищахъ и были не менѣе ІѴа арш.; сшивка надставки съ осталь-
ной частью полотнища производится такимъ же замковымъ швомъ, 
какъ и сшивка полотнишъ. 

Швы должны проходить отъ кромки въ разстояніи Ѵіб—Ѵв верш., 
а разстояніе между строчками въ швѣ должно быть въ ®/іб—Ѵв верш. 

Края брезента загибаются кругомъ на 1 верш, съ подгибомъ 
иодрубляемаго края внутрь на ^Іи—V-t вершка, послѣ чего они нро-
втрачиваются въ разстояніи отъ этого края на Vie—Ѵв вершка. 

ІІо угламъ брезента и долевыиъ краямъ его на равномъ между 
<«обою разстояніи пристрачиваются 32 треугольныя, изъ такой же 

См, чѳртежъ. 
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парусины, накладки вышиною 278—2з/8 верш, и шириною по осно-
ванііо 474 — 4Ѵ2 верш. Долевыя накладки основаніемъ своимъ, а 
угловыя другими сторонами своей фигуры (треугольника) пропуска-
ются не менѣе, какъ на Ѵ^ вершка, подъ загибъ краевъ брезента и 
пристрачиваются къ брезенту: одной строчкой по загнутому краю 
брезента и двумя строчками по выступающимъ изъ-за загиба краямъ 
накладокъ, которыя предварительно подгибаются внутрь на Vie—Ѵ^ 
вершка. 

По долевымъ краямъ брезента нашиваются, въ равномъ между 
собою разстояніи, 32 желѣзныхъ оцинкованныхъ кольца, т. е. 16 ко-
лепъ по каладому долевому краю; кольца эти такъ расположены, что 
крайнія изъ нихъ приходятся въ самыхъ углахъ брезента. Кольца 
изготовляются изъ желѣзной проволоки, толщиною № 5 по англій-
скому калибромѣру; они должны быть обязательно сварныя, а не 
спаянныя, и имѣть наружный діаметръ въ '^U—1 вершка. 

Пришивъ колецъ къ брезенту производится посредствомъ парусино-
выхъ двойныхъ петель, шириною въ готовомъ видѣ Vie—^/в вершка, 
а длиною, вдвое, около ІѴ2 вершка. 

Въ выкроенныхъ для петель отрѣзкахъ парусины (такой же жакъ 
и для брезентовъ) подгибаются обрѣзные долевые края внутрь на 
половину ширины петли въ готовомъ видѣ и полученныя такимъ 
образомъ петли, съ надѣтыми на нихъ кольцами, накладываются въ 
обхватъ на края брезента въ мѣстахъ пришива треугольныхъ накла-
докъ и пришиваются кругомъ къ брезенту безъ подгиба поперечныхъ 
краевъ петли внутрь. 

Брезентъ въ готовомъ видѣ долженъ имѣть размѣры не менѣе:і 
длину 153/4 аршина и ширину ТѴ^ аршина. 

Б. Малый брезентъ. 
По матеріалу и способу пошива малый брезентъ одинаковъ съ 

большимъ, но можетъ быть сшитъ какъ изъ долевыхъ полотнищъ, 
такъ и изъ поперечныхъ. 

Число полотнищъ должно быть не болѣе долевыхъ 8-ми, а по-
иеречныхъ lO-'jn. 

Uo долевымъ краямъ брезента нашиваются 10 жедѣзныхъ оцин-
кованныхъ колецъ, располагая ихъ по 5 съ каждаго долевого края 
въ равномъ между собою разстояніи, при чемъ крайнія кольца при^ 
ходятся въ самыхъ углахъ брезента, Соотвѣтственно числу колецъ 
число петель и треугольныхъ накладокъ также 10. 

Брезентъ въ готовомъ видѣ долженъ имѣть размѣры не менѣе: 
длину 8^/4 аршина и ширину 7 аршинъ 1 вершокъ. 

В. Шитье брезентовъ» 
Шитье брезентовъ должно быть машинное, 2 -хъ ниточное, вполнѣ 

чистое, аккуратное, безъ пропусковъ, съ правильной натяжкой обѣихъ 
нитей. Шитье производится льняной тройной ниткой не тоньше оди-
нарной уточной ВИТИ парусины и не толще двойной основной ниіи,^ 
т. е. около № 12, съ разрывомъ не менѣе 15-ти фунтовъ. Опредѣ-
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деніе разрыва производится на машинѣ Шоппера или ей подобной 
при разстояніи между зажимами въ 50 сантиметровъ. Число стежковъ 
на 1 вершокъ строчки должно быть въ средеемъ восемь. 

F, Веревка. 
Веревка къ брезентамъ полагается пеньковая, чистая. 
Толщина веревки по окружности верш.; вѣсъ одной са-

жени, при этой толщинѣ, долженъ быть не менѣе 3 8 золотниковъ. 
Н а одинъ комплектъ брезентовъ для покрытія хлѣбнаго бунта пола-
гается 32 саженй веревки, разрѣзанной на б -ть концовъ: 2 конца по 
7 аршинъ, 2 конца по 2 8 аршинъ и 1 конецъ въ 26 аршинъ. 

Концы эти служатъ для соединенія между собою: а) малые концы— 
малыхъ брезентовъ и б) большіе концы—большихъ брезентовъ; ко-
нецъ веревки въ 26 аршинъ полагается для обхватыванія бунта по 
срединѣ. Концы веревки для предохраненія отъ растрепыванія, обма-
тываются, не менѣе какъ 10 витками, тонкою бичевкою. Веревка 
должна выдерживать на разрывъ не менѣе 20 пудовъ. 

ЙНСТРУКЦШ 
для испытанія брезентной парусины и брезентовъ на непромонаемость. 

(Ц. г. и. у. 1913 г. № 15). 
Врезентная парусина химически-пропитаяная подлежитъ испы-

танію на непромокаемость, которое производится по нижеслѣдующему. 
Н а станокъ, состоящій изъ деревянной рамы съ внутренними 

размѣрами 4 вершка шириною и 5 верш, длиною, и ножекъ высотою 
въ 6 верш., заправляется въ ввдѣ кошеля испытуемая ткань. В ъ этотъ 
кошель на глубину 3 верш, наливается вода комнатной температуры. 

Въ теченіи сутокъ вода не должна проникать черезь ткань вли 
образовывать на ея поверхности темныхъ пятенъ^ указывающихъ, что 
ткйнь, хотя и не пропускаетъ воды, но впитываетъ ее мѣстами 
вслѣдствіи неудовлетворительной обработкинепромокаемымъ составом^. 

2) Брезенты для покрытія хлѣбныхъ бунтовъ должны подвер-
гаться слѣдующему испытанію на непромокаемость. 

Врезентъ заправляется въ станокъ, состоящій изъ деревянном 
рамы 2 арш. въ квадратѣ, образуя кошель, при чемъ шовъ брезента 
долженъ занимать самое нижнее положеніе. В ъ этотъ кошель нали-
ваютъ около 5-ти ведеръ воды такъ, чтобы высота воды надъ швоіиъ 
была въ 3 вершка. 

Допускается только такая протекаемость швовъ, чтобы за сутки 
воды прошло черезъ швы не болѣе 2 % отъ общаго количества ея; 
причемъ къ этому времени швы должны замокнуть и течь черезъ нихъ 
прекратиться. 

При этомъ испытаніи сама парусина брезентовъ не должна про-
пускать воду и на ней не должны образовываться темныя пятна. 

Протекшая черезъ швы вода, собранная подъ кошелемъ въ подхо-
дящую посудину, переливается и измѣряется. 
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ЙНСТРУКЦШ 
по пріему брезентовъ. 

(Ц. г. и, у. 1913 г. № 15). 
Брезенты принимаются, по мѣрѣ изготовленія, по-штучно по н а -

ружному виду; при чемъ провѣряется! 
1) Комплектъ брезентовъ, если они заподряжены и сдаются 

комплектами. 
2) Ра:шѣры брезентовъ и веревокъ. 
3) Качество матеріаловъ, изъ коихъ брезенты и веревки изго-

товлены. 
4) Правильность изготовленія брезентовъ, какъ въ отношении 

отдѣльныхъ частей, такъ и въ отношеніи пошива. 
При брезентахъ представляется парусина и нитки такого-жѳ к а -

чества, какого употреблены на изготовленіе брезентовъ. Эти мате-
ріалы поступаютъ на техническое испыганіе. 

Испытааію на непромокаемость брезентовъ подвергается 2о/о отъ 
партіи; въ случаѣ неудовлетворительна го результата еще 2 % ; если 
же и это повторное испытаніе окажется неудовлѳтворительнымъ, то 
вся партія бракуется. 

Н а принятые брезенты пріемщикъ налагаетъ знакъ пріема. а по-
втавщикъ печатаетъ черной масляной краской государственный гербь , 
размѣромъ въ 12 верш- и годъ изготовленія. 

§ 292. Непромокаемая парусина, химически пропитанная. 

(Ц. г. и. у. 1913 г. № 15). 

Парусина должна быть изъ ровной, чистой льняной пряжіц 
ркань должна быть плотная, безъ крупной затканной костры, пере -
гыкъ и дыръ, согласно утвержденному образцу. 

Парусина, химически обработанная нёпромокаемымъ составомъ, 
т. е . съ примѣненіемъ металлическихъ солей и органическихъ соеди-
веяій, должна имѣть не менѣе: 

Ширина 
въ 

вершкахъ. 

Вѣсъ указы, 
аршина въ 

золотникахъ. 

Число ните 
дюй 

По основѣ 
двойныхъ. 

й въ 1 кв. 
мѣ. 

По утку 
ординарн. 

Разрывъ въ 
на матпинѣ 

По основѣ. 

фунтахъ 
Шоппера. 

Но утку. 

16 94 27 21 225 225 

Разрыву подвергается площадь отрѣзка въ 1" ширины и 7* 
длины. 

Пропитывающій составъ долженъ быть безъ красящихъ веществъ, 
же липкимъ, не пахучимъ, не измѣняющимся отъ перемѣнъ темпера-
і7ры наружнаго воздуха и непылящимъ при встряхиваніи. 
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Вещества, пропитывающія ткань, не должны растворяться въ 
водѣ коннатной температуры и размокать иди сходить съ ткани, 
послѣ пребыванія ея въ водѣ въ течвніи 24-хъ часовъ. 

Парусина должна выдерживать 24-хъ часовое испытаніе на не-
промокаемость, посредствомъ налива воды въ кошель парусины на 
глубину 3-хъ вершковъ. 

При этомъ испытаніи вода не должна проходить сквозь ткань 
или образовывать на ея поверхности пятенъ, указывающихъ, что 
ткань, хотя и не пропускаетъ воды, но впитываетъ въ себя мѣстаии, 
вслѣдствіе неудовлетворительной обработки непроиокаемыиъ составомъ. 

§ 293. Провіантскій мѣшокъ. 
(Ц. г. и. у. 1912 г. № 7). 

Мѣшки могутъ изготовляться изъ тканей: льняной, пеньковой 
нли джутовой, разиѣрами въ готовомъ видѣ 2 4 X 14 вершка или 
2 3 X 14^/8 вершка, т. е. площадь мѣшка не менѣе 336 квадратныхъ 
вершковъ, 

Ткань можетъ быть простого или кипорнаго переплетенія, не 
мохнатая и не болѣе костриста, чѣмъ утвержденный образецъ. 

Мѣщки не допускаются къ пріему съ влажностью выше 1 2 % 
для льняной и пеньковой тканей и выше 14^/о для джутовой ткани. 

Вѣсъ при нормальной влажности для льна и пеньки Ь^о, а для 
джута ІЗ^/о, число нитей и разрывъ ткани должны быть: 

ы е тѵг е н е . 

Родъ 

татеріала. 

Число ни-

тей въ 

1 дюймѣ. 

Раарывъ въ фун. на 
машинѣ Гебдона по-
лоски шириной въ 
3 дюйм, и длиною въ 

7 дюйм. 

Вѣсъ мѣшка 

336 кв. вер-

шковъ при 

нормальной 

Вѣсъ 

1.000 

мѣшковъ. 
осн. утк. Вдоль 

мѣшка. 
Поперекъ 

мѣшка. 
влажности. 

Вѣсъ 

1.000 

мѣшковъ. 

Лень 19 18 180 ») 240 1) 1 ф. 183.2) 29 п. 30 ф. 

Пенька 16 16 2 0 0 1) ' 260 1) 1 ф . 4 2 3.2) 36 п. 

Джутъ. 16 16 2 0 0 250 1) 1 ф. 4 2 3.2) 36 п. „ 

21Ы 

Показанныя цифры разрыва въ первой графѣ относятся къ основѣ, еслв 
•на расположена вдоль мѣшка, а цифры второб графы «-къ утку, если онъ при-
ходится поперекъ мѣшка. Если основа будетъ приходиться поперекъ нѣшка, то 
она должна выдерживать 240 фунтовъ, при этомъ утокъ будетъ расположена 
•доль мѣшка и долженъ выдерживать 180 фунтовъ. 

При влажности большей или меньшей вѣсъ мѣшка долженъ быть 
учтенъ. 
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Мѣшки должны быть сшиты ручнымъ или матиннымъ, непре^ 
мѣвно двойныиъ, швомъ,—однимъ изъ трехъ способовъ: 1J съ запо-
шивомъ, если не будетъ кромик-ъ, 2) съ загибомъ обѣихъ кромокъ 
вмѣстѣ, 3) выворотнымъ швомъ съ загибомъ одной кромки, причемъ 
машинный шовъ долженъ быть обязательно двухннточный, не цѣп-
ной, и содержать въ среднемъ счетѣ не менѣе 6 стежковъ на про-
тяженіи одного вершка, а ручной, однониточный шовъ долженъ 
имѣть также въ среднемъ счетѣ не менѣе 6 стежковъ на такомъ же 
протяженіи. Нитка, служащая для сшива мѣшка, должна быть льня-
ная, сученая, прочная и выдерживать при длинѣ 20 дюйиовъ грузъ 
не менѣе 12 фунтовъ. Всѣ швы должны быть тщательно закрѣплены 
узлами. 

Край мѣшка у отверстія долженъ быть загнуть въ рубецъ и про-
строченъ, если нѣтъ кромки. 

Мѣшокъ долженъ быть сшитъ изъ одного отрѣзка ткани. 
Н а разстояніи около 2-хъ вершковъ отъ верхняго края должна 

быть прикрѣплена тонкая, сученая (увязочная, разрывъ 3 0 фунтовъ> 
бичевка для завязки длиною въ ^U аршина. 

Въ вѣсѣ отдѣльныхъ мѣшковъ, при общемъ удовлетворительномъ 
вѣсѣ 1000 штукъ, допускаются отступления на ЗѴо въ меньшую сто-
рону. Пріемъ мѣшковъ производится по особой инструкціи, объявляе-
мой при условіяхъ нп поставку. / 

О Т Д Ъ Л Ъ л и т . Д . г 

XVIII Г Р У П П А . 

Обвязочные и укупорочные матѳріалы, 

§ 294. Обвязочные и укупорочные матеріалы для предметовъ веще-
вого довольствія войснъ. 

(Ц. г. и. у. 1910 г. № 41, 18У8 г. № 10, Журналъ Теіническаго Комитета 
1912 г. № ИЗ, журналъ Техническаго Комитета 1900 г. № 43). 

2751 Рогожа І-го сорта. Рогожа должна отвѣчать по наружному виду 
и способу изготовленія, образцу и описанію. Она должна быть изъ 
не лежалой, свѣжей, мягкой, не лубковатой и не ломкой мочалы, 
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ПЛОТНО сотканная; пряди рогожи должны быть не слишкомъ широ-
кія, причемъ уточнил пряди должны быть не менѣе, какъ изъ двухъ 
жластовъ. 

Концы прядей рогожъ должны быть прочно закрѣплены: 1) либо 
связаны узлами (отъ 4-хъ до 6 прядей); 2) либо заплетены въ косу; 
Щ либо связаны петлей, ковцы которой затканы въ ту же рогожу, а 
также и другими соотвѣтственными способами съ условіемъ, чтобы 
края рогожъ не расползались. 

Рогожа должна имѣть не менѣе: длины 2 аршина 14 вершковъ, 
ширины 1 аршипъ 8 вершковъ и площадь 1104 квадратньзхъ вершка; 
рогожи меньшихъ размѣровъ къ пріему не допускаются, а большихъ 
размѣровъ допускаются безпрепятственно при соотвѣтствіи ихъ уста-
новленному вісу по переводу на указанную плош.адь. 

Вѣсъ десяти (10) рогожъ долженъ быть не менѣе 27Ѵі фунтовъ, 
то есть не менѣе ІіѴв пудовъ въ ста (100) рогожахъ, съ тѣмъ чтобы 
вѣсъ въ отдѣльности одной рогожи былъ, при указанной площади, 
же менѣе 2®/8 фунтовъ. Означенный вѣсъ рогожи относится къ ука-
занной площади ея въ 1104 квадратныхъ зершка и къ влажности 
въ 13®/о, въ виду чего вѣсъ рогожъ съ иной площадью и иной 
влажностью долженъ быть опредѣляемъ пропорціонально ихъ площади 
и влажности. 

Рогожи съ меньшей противъ 13% влажностью могутъ имѣть и 
соотвѣтствепно меньшій вѣсъ, а при влажности 13%, но не болѣе 
ШѴ®, вѣсъ рогожъ долженъ быть соотвѣтствевно большій. 

Рогожа можетъ быть свѣтлѣе или темнѣе образца. 
Изготовленіе соломенныхъ кромочныхъ жгутовъ въ рогожахъ не 

допускается. Кромочные жгуты рогожъ должны быть изъ мочалы, при 
чемъ нѣкоторая лубковатость мочалы въ жгутахъ не служигъ, причи-
10Ю брака рогожъ. 

Рогожа 2-80 сорта. Изъ такой же мочалы и такого же способа ii%t 
ізготовленія, какъ и рогожа 1-го сорта, но меньшихъ размѣровъ и 
•еньшаго вѣса, а именно ея размѣры должны быть не менѣе: длина 
2 аршина 12 вершковъ, ширина 1 аршипъ 7 вершковъ и площадь 
1012 квадратныхъ вершковъ; вѣсъ десяти (10) рогожъ долженъ быть 
не менѣе *J2i/2 фунтовъ, то есть, б^/в пудовъ въ ста (100) рогожахъ, 
еъ тѣмъ, чтобы вѣсъ въ отдѣльности для одной рогожи былъ не 
«енѣе 2Ѵ8 фунта. 

Условія ея пріема—такія же, какъ для рогожи 1-го сорта. 

Веревка толстая, обвязочная должна быть пеньковая, двѣнад- 2753 
дати прядная, плотно свитая изъ 3—4 бичевокъ^ изъ коихъ каждая, 
і ъ свою очередь, состоитъ изъ 3—4-хъ отдѣльныхъ болѣе тонкихъ 
прядей, безъ примѣси хлопка и пакли; костра въ ней допускается 
въ незначительномъ количествѣ и не болѣе, чѣмъ въ образцѣ. Тол-
щина веревки полагается Ѵ4 вершка въ окружности, но въ нѣкото-
рыхъ мѣстахъ она можетъ быть въ "Ле—Ѵв вершка. Вѣсъ одной са-
жени такой веревки полагается не менѣе 35 золотниковъ. Въ цвѣтѣ 
веревки допускается нѣкоторая разница. 
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^^^^ Веревка тонкая или ушивочная должна быть пеньковая, плотно 
свитая изъ двухъ или трехъ прядей, безъ приѵіѣси хлопка или пакли; 
костра въ ней допускается, но не болЬе, какъ въ образцѣ. Средняя 
толщина веревки около Ѵ20 вершка; допускается колебаніе въ разныхъ 
мѣстахъ ея огъ Vie до Ѵа̂  вершка. Вѣсъ одной сажени веревки дол-
женъ быть около 1 золотника, съ колебаніями въ обѣ стороны до lU®/o. 
Въ цвѣтѣ веревки допускается нѣкоторая разница противъ образца. 
Веревка должна быть изготовлена изъ прочной пеньки; въ случаѣ 
сомнѣаія прочность ея опредѣляется разрывомъ на разрывной машинѣ, 
при чемъ отрѣзокъ ушивочной веревки въ 7 дюймовъ длиною 
должрнъ выдерживать разрывъ не менѣе 50 фунтовъ. 

Ящики изготовляются двухъ категорій: общаго назначенія и спе-
ціальнаго. Къ первой категоріи относятся ящики: обыкновенные, 
фанерные и почтовые. Эти ящики, соогвѣтственно потребности, изгото-
вляются различныхъ разиѣровъ, опредѣляемыхъ Начальниками веще-
выхъ складовъ. Ко второй к?»тегоріи относятся ящики: для укупорки 
металлическихъ пуговицъ, котелковъ и флягъ. Эти ящики изготовля-
ются опредѣленныхъ размѣровъ. 

Размѣры ящиковъ должны быть такъ сообразованы, чтобы при 
погрузкѣ ихъ въ крытый товарный вагонъ, емкость послѣдняго была 
вполнѣ использована и чтобы вѣсъ нагруженнаго ящика, по возмож-
ности, не превышалъ 6 пудовъ. 

Всѣ ящики, за исключеніемъ фанерныхъ, изготовляются изъдо-
сокъ здороваго, сухого лѣса вся к ихъ породъ, а фанерные—изъ трех-
слойной фанеры. Изъ послѣдней могутъ быть изготовляемы также 
ночтовые ящики. Для постройки ящиковъ п])ииѣняются доски толщи-
ною Ѵ2 дюйма, при чемъ для почто иыхъ ящиковъ допускаются доски 
толщиною около Ѵі дюйма. Употребляемая для изготовленія фанер-
ныхъ и почтовыхъ ящиковъ фанера должна быть толщиною около 
Ѵз дюйма ( З ' - Б миллиметровъ). 

Ящикъ обыкновенный изготовляется изъ 6 щитовъ, составляющихъ 
двѣ продольныя, двѣ аоперечныя боковыя его стѣнки, дно и крышку-
Доски соединяются плотно въ щитъ посредствомъ двухъ или трехъ 
(въ зависимости отъ длины ящикгі) планокъ, толщиною 1 дюймъ, 
шириною ІѴ^ вершка, причемъ каждая доска щита прибивается къ 
планкѣ двумя желѣзными гвоздями длиною 2 дюйма такимъ образомъ, 
чтобы головки гвоздей находились на планкахъ а концы ихъ, 
загнутые по круглому предмету, были вбиты въ доски заподлицо. 
На щитахъ, составляющихъ дно, крышку и двѣ продольныя стѣнкж 
лщика, планки распредѣляются на равномъ разстояніи отъ концовъ 
щита и между собою. На поперечныхъ щитахъ планки помѣщаются 
у самыхъ краевъ, причемъ для большей прг)ЧНОсти (стойкости) ящика 
эти щиты снабжаются дв>мя парами планокъ, располагаемыхъ съ 
обѣихъ сторонъ щита. Кончы планокъ продольныхъ щитовъ должны 
выступать за края послѣднихъ на такую длину, чтобы покрыть торцы 
планокъ дна и крышки ящика, для возможности скрѣпленія планокъ 
между собою. Выступающіѳ концы планокъ продольныхъ щитовъ 
должны быть прибиты къ торцамъ планокъ дна ящика гвоздямв 



— 637 — 

ДЛИНОЮ 2 дюйма; къ торцамъ планокъ крышки ящика эти планки 
привинчиваются посредствомъ шуруповъ длиною 2 дюйма. 

Щиты собираются планками наружу. Поперечные щиты помѣ-
щаются между продольными, ііродольные щиты, дно и крышка при-
врѣпляются къ поперечііымъ щиіамъ посредствомъ гвоздей длиною 
2 дюйм», причемъ продольные щиты прибиваются къ планкамъ попе-
речныхъ. Каждая доска щита должна быть прибита къ доскѣ или 
планкѣ смежныхъ щитовъ двумя гвоздями. 

Для удобства поднятія, переноски и погрузки на телѣги и въ 
вагоны нагруженныхъ ящиковъ, къ двумъ планкамъ поперечныхъ 
или прод(^льныхъ щитовъ, на половинѣ ихъ высоты, прибивается 
двумя гвоздями къ каждой планкѣ по одной такой же горизонталь-
ной планкѣ, причемъ длина гвоздей должна быть такова, чтобы концы 
ихъ прошли внутрь ящика и, загнутые по круглому предмету, были 
вбиты въ доски заподлицо. 

Ящгікь фаиерный собирается изъ 6 щитовъ. Каждый щитъ пред-
етавляетъ собою фанеру, прикрѣпленную къ рамѣ, имѣющей видъ 
прямоугольника или квадрата, въ зависимости отъ величины и формы 
ящика. Рама щита состоитъ изъ обвязки съ поперечными внутри ея 
одной, двумя или тремя распорками, полагая, примѣрно, двѣ распорки 
на квадратный аршинъ рамы. Рама изготовляется изъ строганныхъ 
планокъ осиноваго, сосноваго или иного дерева, шириною ІѴ2 дюйма, 
толщиною ІѴ4 дюйма, которыя скрѣпляются между собою врѣзаніемъ 
копцовъ въ полъ дерева. Фанера прибивается ко всѣмъ планкамъ 
рамы гвоздями длиною 2 дюйма, которые распредѣляются такимъ 
образомъ, чтобы на протяженіи одного аршина было приблизительо, 
четыре гвоздя и таковые проходили бы черезъ мѣста соединенія 
планокъ. Головки гвоздей должны быть на внутренней сторонѣ щита, 
а концы вхъ загнуты на планкахъ. 

Щиты собираются планками наружу, причемъ боковые щиты и 
дно ящика скрѣпляются между собою посредствомъ гвоздей длиною 
2Ѵ2 дюйма, а крышка прикрѣпляется помощью шуруповъ длиною 
2 дюйма, считая на протяженіи 1 аршина, примѣрно, 4 гвоздя въ 
одномъ случаѣ и 4 шурупа въ другомъ случаѣ. Гвозди и шурупы 
при скрѣпленіи щитовъ должны проходить черезъ планки. Для боль-
шей прочности ящика на всѣхъ его углахъ (у крышки и подъ дномъ) 
прибиваются по одному угольнику изъ обручнаго желѣза, шириною 
Ѵв дюйма, толщиною № 21 по англійскому калибромѣру. Длина каж-
дой полки угольника около 2 вершковъ. Полка угольника приби-
вается къ планкѣ двумя гвоздями, длиною 1 дюймъ. 

Лгцит почтовый изготовляется изъ фанеры или досокъ. Ящикъ 2758 
изъ фанеры—такого же устройства, какъ предыдущій. 

ІІщикъ второго типа—такого же устройства, какъ обыкновенный; 
но планки щитовъ должны быть толщиною не болѣе Ѵг дюйма, ши-
риною Ѵ2—^/4 вершка, каковыя скрѣпляются съ досками гвоздями 
соотвѣтствующей длины. Горизонтальныхъ планокъ для переноски 
этиуъ ящиковъ не полагается. 
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Ящшь Ьля укупорки металличеспихъ пуговщъ—такого же устрой-
ства, какъ обыкновенный ящикъ, Размѣры его должны быть таковы, 
чтобы вѣсъ вмѣстѣ съ пуговицами, по возможности, не превышалъ 
6 нудовъ. 

Ящикъ для укупорки котелковъ и фляѣ—такого же устройств 
какъ обыкновенный ящикъ. Эги ящики изготовляются размѣрами 
снаружи, длина 1 аршинъ 12 вершковъ, ширина и высота т 
1 аршину 

Расчетъ стоимости ящиковъ производится по площадй ихъ 
щитовъ. 

ІІримѣчаніе. Изготовленіе ящиковъ иного устройства должно 
быть избѣгаемо. Незначительныя отступленія допускаются, но 
при условіи прочности и соотвѣтствія ящиковъ своему назначеяію. 

Обвязка ящиковъ желѣзомъ. Я щ и к и обвязываются въ поперечномъ 
направленіи, по концамъ, желѣзомъ шириною Ѵв- толщиною № 21 по 
англійскому калибромѣру, которое стягивается при посредствѣ обыкно-
веннаго ручного прибора. Концы обруча заходятъ одинъ на другой, 
приблизительно, на 2 вершка и скрѣпляются двумя шпильками, для 
пропуска которыхъ прибиваются соотвѣтствующія отверстія. Н а 
досчатыхъ ящикахъ обвязка должна проходить между планками, не -
посредственно къ нимъ прилегая. Н а фанерныхъ ящикахъ обвязка 
должна итти поверхъ крайнихъ распорокъ щитовъ. Между фанерой 
и указанными распорками крышки ящика пропускается проволока, 
которая обхватываетъ распорки съ наложенною на нихъ обвязкою, 
причемъ концы проволоки скрѣоляются свинцовой пломбой. 

2760-2762 Оберточная бумага и пакля допускаются всякихъ сортовъ, лишь 
бы были вполнѣ пригодны для храненія въ пути вещей и настолько 
мягки, чтобы не терли уложенныхъ въ нихъ вещей и не портили 
варужнаго ихъ вида, въ особенности это наблюдается при укладкѣ 
кожанныхъ лакированныхъ и металлическихъ полированныхъ вещей, 
і'дѣ всякая царапина считается поврежденіемъ. 

2761 Древесная сртужка, отпускаемая взамѣнъ пеньковой пакли во 
всѣхъ случаяхъ, гдѣ таковая замѣна возможна. Стружка эта должна 
отвѣчать утвержденному образцу и быть изготовлена изъ здороваго, 
еловаго или сосноваго дерева, упругая, малоломкая и длинно-волок-
нистая. 

Длина отдѣльныхъ волоконъ стружки должна быть не менѣе 
6 вершкОвъ, при вѣсѣ 1 аршина стружки около Ѵіо грамма. Стружка 
должна быть съ содержаніемъ воды въ 12^/0, что и принимается за 
нірму при разсчетѣ за нее по вѣсу, т. е. если стружкабудетъ содер-
жать болѣе 12»/о, но не болѣе 18%. то она можетъ быть принимаема, 
съ соотвѣтственною скидкою съ цѣны за недостающій вѣсъ, или съ 
соотвѣтствующею добавкою стружки по вѣсу. Стружка содержащая 
влажности болѣе 18% не должна быть допускаема къ пріему. 

і) Равмѣры ящиковъ, не считая наружныхъ планокъ, слѣдуетъ принять: 
длина 1 арш. 10 вер., ширина и высота по 14 верш. 
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Елетш на армѳйскомъ фламскомъ нолотаѣ—односторонняя, глян-
цевая , сухого и не липкаго лаку, мягкая и не ломкая, должна быть 
такой доброты, чтобы соотвѣтствовада назначенію и по отдѣлкѣ была 
не ниже образца. 

Указная ширина клеенки 22 вершка; если она шире 22 вершковъ, 
то принимается безъ зачета излишней ширины въ длину, если же уже,, 
то вовсе не принимается. Клеенка должна имѣть вѣса въ аршинѣ 
указной 22 вершковой ширины 65 золотниковъ. 

Лубья изъ коры липоваго дерева—сухіе, прямые, не ломанные, 27бз 
длиною 2Ѵ4 аршина, шириною не менѣе 8 вершковъ. 

<€6ъ обвязочныхъ и укупорочныхъ матеріалахъ, бывшихъ въ употребленіи. 

(Ц. г. и. у. 1900 г. № 26). 

Вывшіе въ употребленіи обвязочные и укупорочные матеріалы 
иогутъ быть обращаемы на слѣд)?ющія надобности; а) рогожи 1-%о 
^ р т а — в і і о л к ѣ исправныя—на наружную оболочку тюковъ; съ по-
тертостями, раздвинутостями прядей, небольшими дырками и разры-
вами кромокъ—на внутреннюю оболочку тюковъ, съ дырками болѣе 
значительными—на выкладку ящиковъ внутри, употребляя, въ случаѣ 
надобности, вмѣсто одной двѣ рогожи; наконецъ, совершенно рваныя 
и лоскутъ—на перекладку грубыхъ тяжелыхъ металлическихъ вещей, 
вмѣсто пакли или древесной стружки; б) рогожи 2-го сорта - тз^кія. 
ж е надобности, какъ и рогожи 1-го сорта, за исключеніемъ назна-
ченія ихъ на наружную оболочку тюковъ; в) толстил веревки—шоле^ 
исправныя или съ незначительными потертостями, но длинныя—на 
обвязку тюковъ и ящиковъ обычнымъ способомъ; съ протертыми 
прядями или рваныя, но прочныя части коихъ не очень коротки— 
на обвязку преимущественно малыхъ тюковъ или ящиковъ, но въ 
влучаѣ надобности и на обвязку большихъ тюковъ съ аккуратными 
узловыми надставками въ такихъ веревкахъ; наконецъ только самые 
короткіе концы веревокъ, негодные для увязки вещей должны идти 
на паклю; г) укупорочные ящики: вполнѣ исправные—на новую 
отправку въ нихъ вещей; съ ослабѣвшею гвоздевою сшивкою щитовъ, 
съ небольшими отколами или отщепами, съ поломанными одною илж 

J^вyмя досками—въ исправленіе, послѣ чего они могутъ идти вновь 
в ъ дѣло; поломанные въ нѣсколькихъ мѣстахъ—въ передѣлку на я щ и к і 
меньшихъ размѣровъ, или тѣхъ же размѣровъ, но одинъ изъ двухъ 
шли изъ трехъ; наконецъ, вовсе негодные въ передѣлку— на дрова. 


